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1.Наименование дисциплины: «Введение в биотехнологию».

Цель  дисциплины  -  дать  студенту  целостные  представления  о  современном

состоянии  и  перспективах  развития  биотехнологии  как  направления  научной  и

практической  деятельности  человека,  которое  предполагает  использование  биообъектов

(клетки микроорганизмов, растений, животных) и их метаболитов (нуклеиновые кислоты,

белки-ферменты) при промышленном получении целевых продуктов для здравоохранения,

пищевых производств, защиты окружающей среды и др.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. 
Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и 
процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностя
х 
математических,
физических, 
химических и 
биологических 
наук и их 
взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические 
закономерности для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические 
знания в области 
профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и разрабатывает 
новые задачи и идеи в области
биотехнологии

ОПК-1.3. Использует 
теоретические и практические 
знания для решения 
существующих и новых задач 
в области биотехнологии и 
смежных технологий

 Знать:
основные объекты биотехнологии,
их биохимические и биофизические
свойства и особенности
жизнедеятельности
Уметь:
применять знания об объектах
биотехнологии в учебной и
производственной деятельности 
Владеть:
навыками обнаружения и
идентификации микроорганизмов,
используемых в биотехнологии.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Введение  в  биотехнологию»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.
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4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по  дисциплине  зафиксированы учебным планом  основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по

формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные

занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии

курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в  учебном  плане).  Рекомендуемая

тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со  студентами

очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-

заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине

не зависят от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Биотехнология как наука Определение понятия.  Этапы развития
биотехнологии  как  науки.  Разделы
биотехнологии. Пищевая биотехнология,
Фармацевтическая  биотехнология,
Инженерная  энзимология.
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Промышленная  биотехнология.  Охрана
окружающей среды

2 Структура биотехнологического
производства.

Объекты  биотехнологии.  Структура
биотехнологического  производства.
Методы культивирования и
хранения  клеточных  культур.  Методы
выделения и очистки продуктов
биотехнологических производств.

3 Применение  методов  мутагенеза
селекции,  клеточной  и  генной
инженерии в биотехнологии

Использование  методов  мутагенеза  и
селекции  в  биотехнологии.
Совершенствование  биообъектов
методами  клеточной  и  генной
инженерии.

4 Системы GLP. GСР и GМP в связи с
качеством  биотехнологических
продуктов.

Изучение  основного  содержания  правил
GLP.  GСР,  GMP.  Нормативные
документы.  Международные,
региональные  и  национальные  правила
GМР.  Особенности требований GМP к
биотехнологическому  производству.
Требования  к  условиям  хранения  сырья
для  комплексных  питательных  сред.
Карантин.  Причины  проведения
валидации  при  замене  штаммов-
продуцентов и изменении
составов ферментационных сред

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

       Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа  (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Биотехнология как наука

2. Структура биотехнологического

производства.

3. Применение  методов  мутагенеза  селекции,  клеточной  и  генной  инженерии  в

биотехнологии

4. Системы GLP. GСР и GМP в связи с качеством биотехнологических продуктов.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1: Основные направления современной биотехнологии
Знакомство с современными исследованиями в области биологических технологий.

Тема 2: Пищевая биотехнология
Основы промышленного пивоварения. Основы промышленного виноделия.

Тема 3: Фармацевтическая биотехнология
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Промышленное  производство  антибиотиков.  Промышленное  производство

рекомбинантного  инсулина.  Получение  лекарственных веществ  из  растительного сырья.

Получение и применение антисмысловых нуклеотидов.

Тема 4: Фитобиотехнология. Зообиотехнология
Использование клеток растений, животных и человека в биотехнологии.

Тема  5:  Применение  методов  мутагенеза  селекции  в  клеточной  и  генной
инженерии в биотехнологии

Использование методов генной инженерии в биотехнологии.

Требования к самостоятельной работе студентов

 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Биотехнология как наука. Структура

биотехнологического производства. Применение методов мутагенеза селекции, клеточной

и генной инженерии в  биотехнологии.  Системы GLP.  GСР и GМP в связи с  качеством

биотехнологических продуктов.

Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона  от  29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной

образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и

свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную

деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и

применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой

образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по

формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные

занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
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программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако

объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам

студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации  образовательной

программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,  разрешения спорных

ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  во  внеаудиторное

время можно сделать пометки из  рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных

работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем

дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы и  электронных  источников;  чтение  и  изучение

учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
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Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Биотехнология как наука ОПК-1.1  Занятие по типу «Круглый стол»

Структура
биотехнологического
производства.

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Итоговая контрольная работа.
 Вопросы зачета.

Применение методов 
мутагенеза селекции, 
клеточной и генной инженерии
в биотехнологии

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Итоговая контрольная работа.
 Вопросы зачета.

Системы GLP. GСР и GМP в 
связи с качеством 
биотехнологических 
продуктов.

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Итоговая контрольная работа.
 Вопросы зачета.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Темы занятий по типу «Круглый стол»:
1.Пищевая биотехнология
1.1. Основы промышленного пивоварения.
1.2. Основы промышленного виноделия.
1.3. Технологические этапы производства хлебобулочных изделий,
1.4 Технологические этапы производства кисломолочных продуктов.
1.5 Промышленное получение лимонной кислоты на основе иммобилизованных ферментов.

2. Фармацевтическая биотехнология
1. Промышленное производство антибиотиков,
2. Промышленное производство рекомбинантного инсулина.
3. Получение лекарственных веществ из растительного сырья,
4.  Получение  и  применение  антисмысловых  нуклеотидов.

Пример итоговой контрольной работы:

Задача l
Дайте краткую характеристику поверхностному и глубинному методам культивирования
микроорганизмов. Какой из методов технически более совершенен - поверхностный или
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глубинный,  почему?  Для  чего  при  глубинном  методе  осуществляют  концентрирование
фильтрата перед его выделением?

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Определение понятия биотехнологии как науки. Этапы развития
2. Основные направления современной биотехнологии.
З. Характеристика метаногенных бактерий.
4. Характеристика галобактерий, специфика фотосинтеза.
5. Характеристика экстремальных термофилов.
6. Эубактерии: классификация, характеристика отдельных групп,
7, Характеристика актиномицетов, дрожжей и плесеней, используемых в биотехнологии.
8. Схема типовой современной биотехнологической системы. Типы биореакторов.
9, Основные рабочие узлы биреактора.
10. Классификация биосинтеза по технологическим параметрам, по типу ферментации, по
методу культивирования микроорганизмов.
11.  Периодический  метод  культивирования  микроорганизмов.  Метод  непрерывного
культивирования микроорганизмов (проточное культивирование).
12.  Xeмостат.  Турбидостат,  Преимущества  непрерывного  культивирования  перед
периодическим.
13. Поверхностное и глубинное культивирование микроорганизмов.
14. Основные методы хранения клеточных культур.
l5. Методы выделения и очистки продуктов биотехнологических производств: экстракция,
осаждение, центрифугирование, фильтрование,
16.  Методы  выделения  и  очистки  продуктов  биотехнологических  производств:
ионообмен, кристаллизация, упаривание.
17.  Методы  выделения  и  очистки  продуктов  биотехнологических  производств:
мембранные методы разделения.
18.  Микроорганизмы,  используемые  для  получения  спирта  и  уксуса  -  представители,
способы получения.
19. Пробиотики определение, представители, механизм действия, способы получения.
20, Методы рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера

отлично зачтено 86-100
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на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Акимова, С. А. Биотехнология: Практикум / Акимова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. -
Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 144 с.: ISBN. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007958 

Дополнительная литература
Биотехнология. Практикум по культивированию клеточных культур: учебное пособие /
М.Ш. Азаев, Т.Н. Ильичева, Л.Ф. Бакулина [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 142 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/993530.  -  ISBN  978-5-16-014611-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1862611 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
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- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с  возможностью  выхода  в
интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Аналитическая химия».

Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  теоретических  представлений  о

химических  и  физико-химических  методах  анализа,  а  также  развитие  практических

умений и навыков проведения качественного и количественного анализа.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет 
поиск информации для решения
поставленных задач 

УК-1.2. Демонстрирует умение 
рассматривать различные точки
зрения и выявлять степень 
доказательности на 
поставленную задачу 

УК-1.3. Определяет 
рациональные идеи для 
решения поставленных задач 

Знать:
теоретические  основы  протекания
различных  типов  химических
реакций,  используемых  в
аналитической химии;
теоретические основы современных
химический  и  физико-химических
методов анализа, используемых при
изучении  свойств  химических  и
биологических объектов.
Уметь:
выбирать  наиболее  оптимальные
экспериментальные  и  расчетные
методы,  включая  методы
статистической  обработки  данных,
при  изучении  химических  и
биологических объектов;
использовать  базовые  знания  о
составе  и  свойствах  химических
реагентов  на  практике  для
безопасного обращения с ними;
пользоваться  мерной  посудой,
аналитическими весами, готовить и
стандартизировать  растворы
аналитических реагентов;
интерпретировать  результаты
химического эксперимента.
Владеть:
методами  математической
статистики  для  обработки
результатов анализа;
пониманием  прописей  методик
химических  и  физико-химических
методов анализа;
правилами  эксплуатации  приборов
и оборудования, используемых при
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проведении  анализов  исследуемых
проб.

ОПК-1. Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и 
процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических наук
и их взаимосвязях

ОПК-1.1.  Анализирует  и
использует  основные
биологические  и
биохимические
закономерности для решения
профессиональных задач

ОПК-1.2.  Обобщает  и
анализирует
высокоспециализированные
теоретические  и
практические  знания  в
области  профессиональной
деятельности,  выполняет
стандартные  научно-
технические  задачи,
формулирует  и
разрабатывает  новые  задачи
и  идеи  в  области
биотехнологии
ОПК-1.3.  Использует
теоретические  и
практические  знания  для
решения  существующих  и
новых  задач  в  области
биотехнологии  и  смежных
технологий

Знать: законодательные  и
нормативные  правовые  акты,
методические  материалы  по
метрологии,  стандартизации,
сертификации  и  управлению
качеством;
Уметь:  применять:  контрольно-
измерительную  технику  для
контроля качества продукции и
метрологического  обеспечения
продукции  и  технологических
процессов ее изготовления
Владеть:  навыками  работы  на
контрольно-измерительном  и
испытательном оборудовании

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аналитическая химия» представляет собой дисциплину обязательной

части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
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электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Типы химических реакций и процессов
в аналитической химии

Предмет  аналитической  химии,
классификация методов анализа. 
Основные типы химических реакций
в  аналитической  химии:  кислотно-
основные,  комплексообразования,
окисления-восстановления.
Используемые процессы: осаждение-
растворение,  экстракция,  сорбция.
Константы  равновесия  реакций  и
процессов.  Состояние  веществ  в
идеальных  и  реальных  системах.
Ионы.  Структура  растворителей  и
раствора.  Сольватация,  ионизация,
диссоциация.  Поведение
электролитов  и  неэлектролитов  в
растворах.  Теория  Дебая-Хюккеля.
Коэффициенты  активности.
Концентрационные  константы.
Общая и равновесная концентрации.
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Условные константы.
2 Метрологические  основы

химического анализа
Аналитический  сигнал.  Способы
выражения  зависимости
аналитический сигнал - содержание.
Соотношение  аналитический
сигнал/шум.  Контрольный  опыт.
Способы  определения  концентрации
веществ.  Основные характеристики
метода  анализа:  правильность  и
воспроизводимость,  коэффициент
чувствительности,  предел
обнаружения,  нижняя  и  верхняя
границы определяемых содержаний.
Классификация  погрешностей
анализа.  Систематические  и
случайные  погрешности.
Погрешности  отдельных  стадий
химического  анализа.  Способы
оценки  правильности:  использование
стандартных  образцов,  метод
добавок,  метод  варьирования
навесок,  сопоставление  с  другими
методами.  Стандартные  образцы,
их  изготовление,  аттестация  и
использование.  Статистическая
обработка  результатов  измерений.
Закон  нормального  распределения
случайных  ошибок,  t-  и  F-
распределения.  Среднее,  дисперсия,
стандартное  отклонение.
Использование  метода  наименьших
квадратов  для  построения
градуировочных графиков.

3 Отбор  проб  и  подготовка  их  к
анализу

Схема анализа  природного  объекта,
ее  этапы.  Предварительное
обследование.  Пробоотбор.
Правильность  отбора  пробы  и  ее
представительность.  Отбор  пробы
однородных  и  неоднородных
веществ. Основные способы перевода
пробы в анализируемую форму.

4 Общая  характеристика  методов
разделения и концентрирования

Значение  методов  разделения  и
концентрирования,  области
применения. Классификация методов
по природе процессов, лежащих в их
основе.  Классификация  методов  по
числу  и  природе  фаз  матрицы  и
концентрата.  Особенности
многоступенчатых  процессов
разделения  и  концентрирования.
Виды концентрирования. Понятие об
абсолютном  и  относительном
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концентрировании, индивидуальном и
групповом концентрировании.
Место  разделения  и
концентрирования  в  аналитическом
цикле.  Взаимосвязь  методов
концентрирования  и  определения  и
объекта  анализа.  Сочетание
концентрирования  с  методами
определения.  Комбинированные  и
гибридные методы. Количественные
характеристики  разделения  и
концентрирования.  Коэффициент
распределения,  степень  извлечения,
коэффициент  концентрирования  и
коэффициент  разделения.
Хроматография.  Общая
характеристика метода.

5 Химические методы анализа Сущность  гравиметрического
анализа,  преимущества  метода.
Прямые  и  косвенные  методы
определения.  Важнейшие
органические  и  неорганические
осадители.  Погрешности  в
гравиметрическом  анализе.  Общая
схема  определений.  Требования  к
осаждаемой  и  гравиметрической
формам.  Изменения  состава  осадка
при  высушивании  и  прокаливании.
Зависимость  формы  осадка  от
скорости  образования  первичных
частиц их роста. Условия получения
кристаллических  осадков.
Гомогенное  осаждение.  Старение
осадка. Причины загрязнения осадка
(совместное  осаждение,
соосаждение,  последующее
осаждение).  Классификация
различных  видов  соосаждения
(адсорбция, окклюзия,  изоморфизм и
др.). Термогравиметрический анализ.
Титриметрические методы анализа.
Классификация.  Требования,
предъявляемые  к  реакции  в
титриметрическом  анализе.  Виды
титриметрических  определений:
прямое  и  обратное,  косвенное
титрование.  Способы  выражения
концентраций  растворов  в
титриметрии.  Эквивалент.
Молярная  масса  эквивалента.
Первичные  стандарты,  требования
к  ним.  Фиксаналы.  Вторичные
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стандарты.  Виды  кривых
титрования.  Скачок  титрования.
Точка  эквивалентности  и  конечная
точка  титрования.  Кислотно-
основное,  окислительно-
восстановительное,  осадительное,
комплексометрическое титрование.

6 Физико-химические методы анализа Оптические  методы  анализа.
Спектр  электромагнитного
излучения.  Основные  типы
взаимодействия  вещества  с
излучением:  эмиссия,  поглощение,
рассеяние.  Классификация
спектроскопических  методов.
Спектры  атомов.  Основные  и
возбужденные  состояния  атомов,
характеристики  состояний.
Энергетические  переходы.  Правила
отбора.  Законы  испускания  и
поглощения.  Спектры  молекул;  их
особенности.  Основные  законы
поглощения  электромагнитного
излучения (Бугера) и закон излучения
(Ломакина-Шейбе).  Связь
аналитического  сигнала  с
концентрацией  определяемого
соединения.  Аппаратура.  Способы
монохроматизации  лучистой
энергии.  Классификация
спектральных  приборов.  Основные
характеристики методов атомной и
молекулярной спектрометрии.
Общая  характеристика
электрохимических  методов.
Классификация.  Понятия  об
электрохимической  ячейке,
индикаторном  и  электроде
сравнения.  Прямая  и  косвенная
потенциометрия.  Кулонометрия.
Теоретические  основы.  Закон
Фарадея.  Способы  определения
количества  электричества.  Прямая
кулонометрия  и  кулонометрическое
титрование.  Примеры
практического  применения.
Вольтамперометрия. Индикаторные
электроды  и  классификация
вольтамперометрических  методов.
Преимущества  и  недостатки
ртутного  электрода.  Применение
твердых  электродов.  Получение  и
характеристика  вольтамперной
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кривой.  Полярография.  Потенциал
полуволны.  Факторы,  влияющие  на
величину  потенциала  полуволны.
Современные  виды
вольтамперометрии.
Амперометрическое титрование. 
Хроматографические  методы
анализа.  Теоретические  основы
аналитической  хроматографии.
Основные  характеристики
хроматографического  процесса  и
параметры  хроматограмм.
Качественный  и  количественный
анализ  в  хроматографии.
Параметры  удерживания.  Время
удерживания.  Объем  удерживания.
Абсолютные  и  исправленные
величины  удерживания.
Коэффициент  распределения.
Коэффициент  емкости.
Коэффициент  удерживания,  его
физический смысл. Селективность и
эффективность
хроматографического  разделения.
Коэффициент  разделения.  Степень
разделения  (разрешение).
Принципиальная  схема
хроматографа.  Выбор  условий
хроматографического  определения.
Газовая  хроматография.
Жидкостная  хроматография.
Методы  и  аппаратурные
особенности  жидкостной
хроматографии.  Ионообменная
хроматография.  Планарные
хроматографические методы.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Раздел 1. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии

Тема  1:  Предмет  и  задачи  аналитической  химии.  Равновесие  в  идеальных  и

реальных системах. Термодинамические, реальные и условные константы равновесия.

Тема  2:  Протолитическая  теория  Бренстада-Лоури.  особенности  протекания

кислотно-основных реакций. Буферные растворы.
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Тема 3: Окислительно-восстановительные реакции. Уравнение Нернста. Факторы,

влияющие на формальный потенциал.

Тема 4: Равновесие в осадок-насыщенный раствор. Реакции комплексообразования.

Раздел 2. Метрологические основы химического анализа

Тема  5:  Виды погрешностей  в  химическом анализе.  Представление  результатов

химического анализа.  Аналитический сигнал  и  количественные расчеты в  химическом

анализе.

Раздел 3. Отбор проб и подготовка их к анализу

Тема 6: Стадии химического анализа. Отбор проб и подготовка их к анализу.

Раздел 4. Общая характеристика методов разделения и концентрирования

Тема 7: Методы маскирования, концентрирования и разделения.

Раздел 5. Химические методы анализа.

Тема 8: Классификация химических методов анализа. Гравиметрия.

Тема 9: Титриметрический метод анализа. 

Раздел 6. Физико-химические методы анализа.

Тема  10:  Спектроскопические  методы  анализа.  Теоретические  основы

спектроскопических  методов.  Атомно-абсорбционная  и  атомно-эмиссионная

спектроскопия. Спектрофотомерия.

Тема  11:  Электрохимические  методы  анализа  (потенциометрия,  кулонометрия,

вольтамперометрия, кондуктометрия).

Тема  12:  Хроматография.  Теоретические  основы.  Газовая  хроматография,

жидкостная хроматография, планарная хроматография. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема  1:  Предмет  и  задачи  аналитической  химии.  Равновесие  в  идеальных  и

реальных системах. Термодинамические, реальные и условные константы равновесия.

Решение  задач  по  теме:  Нахождение  ионной  силы  растворов  сильных

электролитов,  расчет коэффициента активности,  расчет активной концентрации,  расчет

реальных и условных констант.

Тема  2:  Протолитическая  теория  Бренстада-Лоури.  особенности  протекание

кислотно-основных реакций. Буферные растворы.

Решение  задач  по теме:  Нахождение рН растворов  сильных и  слабых кислот  и

оснований. Расчет рН и буферной емкости буферных растворов.

Тема 3: Окислительно-восстановительные реакции. Уравнение Нернста. Факторы,

влияющие на формальный потенциал.
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Решение  задач  по  теме:  Расчет  окислительно-восстановительных потенциалов  с

учетом влияния факторов различной природы. 

Тема 4: Равновесие в осадок-насыщенный раствор. Реакции комплексообразования.

Решение задач по теме: Нахождение растворимости малорастворимых соединений.

Расчет условных констант комплексообразования.

Тема 5: Классификация химических методов анализа. Гравиметрия.

Решение задач по теме: Количественные расчеты в гравиметрическом анализе.

Тема 6: Титриметрический метод анализа.

Решение задач по теме: Количественные расчеты в титриметрическом анализе.

Тема  7:  Спектроскопические  методы  анализа.  Теоретические  основы

спектроскопических  методов.  Атомно-абсорбционная  и  атомно-эмиссионная

спектроскопия. Спектрофотомерия.

Решение задач по теме: Количественные расчеты в спектроскопических методах

анализа.

Тема  8:  Электрохимические  методы  анализа  (потенциометрия,  кулонометрия,

вольтамперометрия, кондуктометрия).

Решение  задач  по теме:  Количественные расчеты в  электрохимических методах

анализа.

Тема  9:  Хроматография.  Теоретические  основы.  Газовая  хроматография,

жидкостная хроматография, планарная хроматография.

Решение задач по теме: Количественные расчеты в хроматографии.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Метрологические  основы химического
анализа

1.  Методы  статистической
обработки  результатов  анализа.
Виды  погрешностей  в  химическом
анализе. 
2.  Представление  результатов
химического анализа.

2 Химические методы анализа 1. Кислотно-основное титрование. 
Приготовление растворов 
титрантов и их стандартизация. 
Определение массы уксусной 
кислоты, гидроксида натрия в 
растворе неизвестной 
концентрации. Стандартизация 
гидроксида натрия по щавелевой 
кислоте.
2. Окислительно-
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восстановительное титрование - 
перманганатометрия. Определение 
содержания железа в соли Мора.
3. Комплексонометрия. 
Стандартизация раствора 
трилона Б по раствору сульфата 
магния. Комплексонометрическое 
определение никеля в растворе 
неизвестной концентрации.

3 Физико-химические методы анализа 1. Спектрофотометрический 
метод анализа. Определение 
концентрации раствора железа 
роданидом аммония.
2. Спектрофотометрический 
метод анализа. Определение 
концентрации раствора никеля 
диметилглиоксимом.
3. Разделение фотосинтетических 
пигментов методом бумажной 
хроматографии.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Равновесие в идеальных и реальных

системах.  Особенности  протекания  кислотно-основных  реакций.  Буферные  растворы.

Окислительно-восстановительные  реакции.  Равновесие  в  осадок-насыщенный  раствор.

Реакции  комплексообразования.  Виды  погрешностей  в  химическом  анализе.

Представление результатов химического анализа. Гравиметрия. Титриметрический метод

анализа.  Атомно-абсорбционная  и  атомно-эмиссионная  спектроскопия.

Спектрофотомерия. Электрохимические методы анализа (потенциометрия, кулонометрия,

вольтамперометрия, кондуктометрия). Хроматография. 

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,

выполнение  упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим

разделам: Типы химических реакций и процессов в  аналитической химии.  химические

методы анализа. Физико-химические методы анализа.

3.  Изучение  методических  рекомендаций  по  выполнению  лабораторных  работ,

подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, изучение вопросов для защиты

лабораторных работ.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
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данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
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прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия проводятся в целях закрепления лекционного курса, более

подробного  ознакомления  студентов  с  подходами  и  методиками,  применяемыми  в

аналитической  химии,  а  также  овладения  навыками  экспериментальной  работы  в

химической лаборатории, методами и средствами химического исследования, в том числе

методами  качественного  и  количественного  анализа  и  методами  статистической

обработки результатов химического эксперимента. 

При выполнении лабораторной работы необходимо придерживаться следующего

плана действий:

1. Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы.

2. Сдать допуск к выполнению работы (преподавателю или лаборанту).

3.  Выполнить  лабораторную  работу,  в  том  числе  контрольную  аналитическую

задачу.

4. Оформить результаты работы в лабораторном журнале.

5. Защитить лабораторную работу.

Процедура защиты лабораторной работы состоит в следующем: 

-  проверка  оформления  лабораторного  журнала,  где  должна  быть  указана  цель

проводимого  исследования,  написаны  уравнения  химических  реакций,  выполнены

необходимые расчеты или сделаны все необходимые описания, представлена правильная

обработка результатов измерений. 

- пояснение студентом методики и проверка полученных результатов; 

- ответы на теоретические вопросы по теме лабораторной работы.

Для лабораторных работ студентам рекомендуется вести в течение всего периода

освоения  дисциплины  лабораторный  журнал,  который  оформляется  в  соответствии  со

следующим планом:

1. Название работы

2. Реактивы и оборудование
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3. Уравнения химических реакций (графики, схемы и т.п.). 

4. Результаты эксперимента.

5. Расчеты.

6. Выводы.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Типы химических реакций и 
процессов в аналитической 
химии

УК-1.1 Контрольная работа, включающая
теоретические вопросы и решение

задач по теме
Метрологические основы 
химического анализа

УК-1.2 Отчеты по лабораторным работам

Отбор проб и подготовка их к
анализу

ОПК-1.1 Отчеты по лабораторным работам

Общая характеристика 
методов разделения и 
концентрирования

УК-1.1 Отчеты по лабораторным работам

Химические методы анализа УК-1.2 Контрольная работа, включающая
теоретические вопросы и решение

задач по теме
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Отчеты по лабораторным работам

Физико-химические методы 
анализа

ОПК-1.1 Контрольная работа, включающая
теоретические вопросы и решение

задач по теме
Отчеты по лабораторным работам

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задачи для контрольных работ:
Тема: Типы химических реакций и процессов в аналитической химии
Контрольная работа № 1. 
1) Рассчитайте рН 0,20 М раствора дигидрофосфата натрия. 
2)  Рассчитайте  рН  раствора,  содержащего  0,10  М  гидрофосфата  натрия  и  0,30  М
дигидрофосфата натрия
3) Рассчитайте растворимость оксалата кальция в 0,0010 М растворе соляной кислоты
4)  Вычислить  закомплексованность  и  равновесную  концентрацию  Ag+ в  растворе,
содержащем 1∙10-3 М нитрата серебра и 0,022 М аммиака. 
5)  Вычислить  закомплексованность  и  равновесную  концентрацию  Co2+ в  1*10-2 М
растворе хлорида кобальта, содержащем 1,04 М аммиак.

Тема: Химические методы анализа
Контрольная работа № 2. 
1) Какие навески сплава, содержащего около 65% Pb и 15% Sn, потребуются для 
определения этих элементов, если свинец определяют в виде PbSO4 (масса осадка 0,5000 
г), а олово в виде SnO2 (масса осадка 0,2000 г). 
2) Из навески 0,1500 г серного колчедана получили осадок BaSO4 массой 0,5155 г. Каково 
содержание (ω, %) серы в колчедане? Пересчитайте содержание серы на абсолютно сухое 
вещество, если влажность колчедана 2,55%. 
3)  Рассчитайте  объём  раствора  осадителя  (ω((NH4)2C2O4⋅H2O)  =  4%;  ρ  =  1,0  г/см3),
необходимый  для  осаждения  кальция  из  раствора  хлорида  кальция,  в  котором
предполагается содержание 0,0500 г Са2+?
4)  Из  навески  буры 0,6227  г  приготовили 200  см3 раствора.  20,00  см3 этого  раствора
оттитровали  19,50  см3 раствора  HCl.  Вычислите  нормальную  концентрацию  раствора
буры и молярную концентрацию раствора НСl. 
5) Вычислите величину навески СаСО3 (х. ч.), если после обработки её 50,00 см3 0,2 М
раствора НСl на титрование избытка кислоты израсходовано 10,00 см3 раствора NaOH.
Установлено, что на титрование 25,00 см3 NaOH расходуется 24,00 см3 HCl.

Тема: Физико-химические методы анализа
Контрольная работа № 3. 
1)  Относительное оптическое поглощение моносульфосалицилатного комплекса  железа
при 510 нм в кювете с 1=5,0 см равна 0,225. Раствор сравнения содержал 0,050 мг железа в
50,0 мл. Определите концентрацию железа (мг/л) в растворе, если молярный коэффициент
поглощения комплекса равен 1,8∙103 л∙моль-1 ∙см-1.
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2)  Для  определения  магния  и  железа  атомно-эмиссионным  методом  в  почве  навеску
пробы массой 0,200 г разложили в 50 мл концентрированной HNO3. Полученные данные
по  определению  Mg  и  F  в  данном  растворе  пробы  и  двух  стандартных  растворах
приведены в  таблице  ниже.  Определите  концентрацию магния  и  железа  в  образце  по
градуировочной зависимости и рассчитайте их содержание в мг/г почвы.
Таблица. Экспериментальные данные

Раствор Стандартный №1 Стандартный № 2 Проба
Сме, мг/л 0,5 5,1 -
I(Mg), тыс. отн.ед. 118,3 1279,1 970,0
I(Fe), тыс. отн.ед. 44,0 475,2 45,5

3)  Сплав,  содержащий  никель,  растворили,  раствор  перенесли  в  мерную  колбу
вместимостью  100  мл  и  объем  раствора  довели  до  метки  аммиачным  буферным
раствором.  Перенесли  10  мл  полученного  раствора  в  электролизер  и  оттитровали
спиртовым раствором диметилглиоксима при потенциале ртутного капающего электрода
—1,85 В. В этих условиях восстанавливается тетрааммиакат никеля и диметилглиоксим.
Какую форму имеет кривая титрования? Рассчитайте процентное содержание никеля в
сплаве,  если  объем  титранта,  соответствующий  точке  эквивалентности,  равен  2,1  мл,
навеска сплава 1,5672 г.
4) Неизвестное соединение имеет время удерживания 19,5 мин. Время удерживания для
гексана  и  гептана  равно  соответственно  13,7  и  29,  3  мин.  Определите,  что  это  за
соединение,  если  индексы  Ковача  для  бензола  650,  изопрена  500,2,  октана  800,
диметилгексана 736,6, триметилпентана 710,6, метилпентана 772,7?
5) Из десяти определений содержания марганца в пробе требуется подсчитать стандартное
отклонение  единичного  анализа  и  доверительный  интервал  среднего  значения  Мn,  %:
0,69; 0,68; 0,70; 0,67; 0,67; 0,69; 0,66.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Предмет аналитической химии, классификация методов анализа. 
2. Основные типы химических реакций в аналитической химии. Константы равновесия

реакций и процессов. Состояние веществ в идеальных и реальных системах. 
3. Теория Дебая-Хюккеля. Коэффициенты активности. Концентрационные константы. 
4. Общая и равновесная концентрации. Условные константы.
5. Кислотно-основные  реакции.  Протолитическая  теория  Бренстада-Лоури.

особенности протекания кислотно-основных реакций. Буферные растворы.
6. Окислительно-восстановительные реакции. Уравнение Нернста. Факторы, влияющие

на формальный потенциал. 
7. Равновесие в осадок-насыщенный раствор. 
8. Реакции комплексообразования и их применение в аналитической химии.
9. Схема анализа природного объекта, ее этапы.
10. Значение  и  классификация  методов  разделения  и  концентрирования,  области

применения.
11. Сущность  гравиметрического  анализа,  преимущества  метода.  Общая  схема

проведения гравиметрического анализа. определений. 
12. Титриметрические методы анализа.  Классификация. Требования, предъявляемые к

реакции в титриметрическом анализе. 
13. Виды титриметрических определений: прямое и обратное, косвенное титрование. 
14.  Виды кривых титрования. Скачок титрования. Точка эквивалентности и конечная

точка титрования. 
15. Кислотно-основное,  окислительно-восстановительное,  осадительное,

комплексометрическое титрование.
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16. Общая характеристика спектроскопических методов. 
17. Спектр электромагнитного излучения.
18. Основные  типы  взаимодействия  вещества  с  излучением:  эмиссия  (тепловая,

люминесценция), поглощение, рассеяние. 
19. Классификация спектроскопических методов. 
20. Спектры  атомов.  Основные  и  возбужденные  состояния  атомов,  характеристики

состояний. Энергетические переходы. 
21. Спектры молекул; их особенности. 
22. Основные  законы  поглощения  электромагнитного  излучения  (Бугера)  и  закон

излучения  (Ломакина-Шейбе).  Связь  аналитического  сигнала  с  концентрацией
определяемого соединения. 

23. Атомно-эмиссионный метод. 
24. Атомно-абсорбционный метод. 
25. Абсорбционная спектроскопия в УФ - и видимых областях. 
26. Люминесцентная спектроскопия. 
27. Общая  характеристика  электрохимических  методов.  Классификация.

Электрохимические ячейки. 
28. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 
29. Потенциометрия. Потенциометрическое титрование. 
30. Кулонометрия. 
31. Вольтамперометрия. Полярография. 
32. Амперометрическое титрование. 
33. Теоретические  основы  аналитической  хроматографии.  Основные  характеристики

хроматографического процесса и параметры хроматограмм.
34. Газовая хроматография.
35. Жидкостная хроматография. 
36. Планарная хроматография.
37. Математическое планирование эксперимента в аналитической химии. 
38. Уравнение регрессии и регрессионный анализ. 
39. Статистическая  оценка  результатов  измерения.  Стандартное  отклонение,

доверительный интервал. 
40. Методы исключения промахов. 
41. Закон сложения погрешностей. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных

отлично зачтено 86-100

PAGE   \* MERGEFORMAT22



методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Аналитическая химия: учебник / Н.И. Мовчан, Р.Г. Романова, Т.С. Горбунова [и др.].

— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 394 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI

10.12737/12562.  -  ISBN  978-5-16-009311-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1693697

2.  Жебентяев,  А.  И.  Аналитическая  химия.  Химические  методы  анализа:  учебное

пособие /  А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть.  — 2-е изд. — Минск: Новое

знание; Москва: ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -

ISBN  978-5-16-004685-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1087946 

Дополнительная литература
1. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа:

практикум  /  В.  Д.  Валова  (Копылова),  Е.  И.  Паршина.  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва:
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 198 с. - ISBN 978-5-394-03528-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092964 

2. Апарнев, А. И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебное

пособие /  А. И. Апарнев, А. А. Казакова, Т. П. Александрова. - Новосибирск: Изд-во

НГТУ,  2018.  -  139  с.  -  ISBN  978-5-7782-3611-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1869251 

3. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: учеб.

пособие / А.И. Жебентяев. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. — 206 с.: ил.

—  (Высшее  образование).  -  ISBN  978-5-16-006615-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/520527 

4. Слюсарева, Е.А. Оптическая спектроскопия: сложные молекул: учеб. пособие / Е.А.

Слюсарева, М.А. Герасимова, Н.В. Слюсаренко. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. -

116  с.  -  ISBN  978-5-7638-3941-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1032149 

5. Барбалат, Ю. А. Основы аналитической химии: практическое руководство: Учебное

пособие / Барбалат Ю.А.; Под ред. Золотова Ю.А. и др.- Москва: Лаборатория знаний,

2017.  -  465  с.:  ISBN  978-5-00101-567-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/975132 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
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-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и

антивирусное программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Биоинженерия растений».

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  в  области  генетической

клеточной инженерии растений, формирование комплексных представлений о принципах

конструирования рекомбинантных ДНК и биотехнологии производства культуры клеток,

тканей и органов растений, микроклонального размножения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели

УК-3.2. Осуществляет обмен 
информацией с другими членами 
команды, осуществляет презентацию 
результатов работы команды

УК-3.3. Адаптируется в 
профессиональном коллективе

Знать:  современными
методами  конструирования
рекомбинантных  ДНК;
представление  о
современных  системах
ведения  генов  в  клетку,
методах  культивирования
растительных клеток, тканей
и  органов,  технологию
микроклонального
размножения
Уметь:  готовить  и
стерилизовать  питательные
среды,  организовывать
работу  в
биотехнологической
лаборатории,  получать  и
стерилизовать  экспланты,
культивировать
растительный  материал  in
vitro
 Владеть:  навыками
конструирования
рекомбинантной  ДНК,
выделения  генетического
материала  из  растительной
ткани, секвенирования

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Грамотно и ясно строит 
диалогическую речь в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения на русском и иностранном 
языках

УК-4.2. Демонстрирует умение 
осуществлять деловую переписку на 
русском и иностранном языках с учетом 
социокультурных особенностей

УК-4.3. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий и 

Знать формы  речи,
особенности  основных
функциональных стилей
Уметь воспринимать  на
слух  и  понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  политических,
публицистических
(медийных)  и
прагматических текстов
Владеть  жанрами  устной  и
письменной  речи  в  разных
коммуникативных  7
ситуациях
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тактик при ведении деловых 
переговоров

профессиональноделового
общения

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в
том числе при угрозе
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 
умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность 
окружающих в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности. 
УК-8.2. Оценивает степень 
потенциальной опасности 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов
УК-8.3. Знает и может применять 
методы защиты в чрезвычайных 
ситуациях и в условиях военных 
конфликтов, формирует культуру 
безопасного и ответственного 
поведения

Знать  правовые,
нормативные  и
организационные  основы
безопасности
жизнедеятельности
Уметь  планировать
мероприятия  по  защите
персонала  и  населения  в
чрезвычайных  ситуациях  и
при  необходимости
принимать  участие  в
проведении  спасательных  и
других неотложных работах
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Владеть  умениями  и
навыками  оказания  первой
доврачебной  помощи
пострадавшим

ПК-1 Способен 
проводить измерения
и наблюдения, 
анализировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в 
промышленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 
системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 

Знать  специфику
основных
технохимических  и
микробиологических
методов  анализа  и
контроля сырья
Уметь применять  на
практике  современные
методы  исследования  и
моделирования  для
повышения
эффективности
использования  сырьевых
ресурсов
Владеть способностью  к
внедрению  современных
методов  исследования
свойств  сырья  и  качества
готовой  продукции  для
ресурсосбережения,
эффективности  и
надежности  процессов
производства  на
предприятиях
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источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Биоинженерия  растений»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
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образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Культура  клеток,  тканей  и  органов
растений: предмет, задачи. История
развития  методов  биоинженерии
растений.

Значение  культуры  клеток,  тканей  и
органов  растений  для  решения
фундаментальных  проблем  биологии.
Культура клеток  и  тканей как  основа
биотехнологии  растений.  Значение
исследований  в  культуре  тканей
растений  при  решении  практических
задач  размножения  редких  и  ценных
растений,  а  также  поддержания
биоразнообразия  и  создания
искусственных  плантаций.  Этапы
развития  метода  культуры  тканей
растений.  Работы  по  изолированию
культур. Эксперименты, доказывающие
тотипотентность  живой
растительной  клетки.  Формирование
идеи  культуры  тканей.  Поиски
методов,  обеспечивающих  длительное
культивирование  тканей.  Детальная
разработка техники культур тканей.

2 Биотехнология  производства
культуры клеток,  тканей  и  органов
растений

Лаборатория.  Посуда  и  инструменты.
Стерилизация  помещения.
Стерилизация посуды и инструментов.
Стерилизация  питательных  сред.
Стерилизация  растительного
материала.  Общая  характеристика
питательных  сред.  Минеральное
питание.  Техника  приготовления
минеральной  части  среды.  Углеродное
питание.  Витамины.  Стимуляторы
роста  –  синтетические  и
естественного  происхождения.
Способы  изолирования  ткани  из
растения.  Основные  принципы
культивирования. Оптимизация условий
культивирования.

3 Биотехнология  микроклонального
размножения

Биотехнология  микроклонального
размножения. Гормональная регуляция в
культуре  клеток  и  тканей  «in  vitro».
Типы эксплантов. Способы получения и
методы  стерилизации  эксплантов.
Культивирование  растительного
материала  in  vitro.  Каллусогенез  в
культуре  растительных  клеток  и
тканей. Суспензионная культура.

PAGE   \* MERGEFORMAT17



4 Конструирование  рекомбинантных
ДНК.  Определение  нуклеотидной
последовательности

Принципы  создания  рекомбинантных
молекул.  Методические  подходы.
Основные методы получения  генов  для
клонирования.  Выделение  генов
фракционированием  хромосомной  ДНК
и  их  идентификация.  Синтез  генов  с
помощью  обратной  транскриптазы.
Определение  нуклеотидной
последовательности  (секвенирование).
Сшивка  по  одноименным  "липким"
концам  (рестриктазно  лигазный
метод).  Сшивка  по  "тупым"  концам
(коннекторный  метод).  Сшивка
фрагментов с  разноименными липкими
концами.  Определение  нуклеотидной
последовательности  (секвенирование)
ДНК  Метод  Маскама  и  Гилберта
(химический).  Метод  Сэнгера
(ферментативный).  Гибридизация  как
высокочувствительный  метод
выявления  специфических
последовательностей  нуклеотидов.
Геномные  библиотеки,  клонирование
ДНК in vivo.

5 Генная инженерия растений Методы генной инженерии. Ферменты
генетической  инженерии  История
генной  инженерии.  Основные
ферменты:  рестриктазы,  лигазы,
полимеразы.  Основные  ферменты:
Обратная  транскриптаза,
терминальная  трансфераза,  поли-А  –
полимераза.  Классификация,
номенклатура  и  характеристика
рестриктаз

6 Генетическая  трансформация
растений

Трансформация растительного генома.
Получение  растений  с  заданными
свойствами.  Трансформация
растительного генома. Введение генов в
клетки  растений  -  основные  способы.
Экспрессия генетического материала в
трансгенных растениях. Введение ДНК
в клетки растений с помощью Ti- и Ri-
плазмид.  Возможности  генной
инженерии.  Получение  растений  с
заданными свойствами

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Культура клеток, тканей и органов растений: предмет, задачи. История развития

методов биоинженерии растений

2. Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов растений

3. Биотехнология микроклонального размножения

4. Конструирование  рекомбинантных  ДНК.  Определение  нуклеотидной

последовательности

5. Генная инженерия растений

6. Генетическая трансформация растений

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Культура  клеток,  тканей  и  органов

растений:  предмет,  задачи.  История
развития  методов  биоинженерии
растений.

Техника  культивирования
растительного  материала  на
искусственных питательных средах.
Организация  биотехнологической
лаборатории.

2 Биотехнология  производства  культуры
клеток, тканей и органов растений

Приготовление  питательных  сред
для  культивирования  клеток  и
тканей  in  vitro.  Техника  работы  в
ламинаре  при  культивировании
стерильных проростков.

3 Биотехнология  микроклонального
размножения

Микроклональное  размножение
растений и получение безвирусного
посадочного  материала.
Вычленение  апикальных  меристем
и регенерация растений.

4 Конструирование  рекомбинантных
ДНК.  Определение  нуклеотидной
последовательности

Выделение  ДНК,  определение
нуклеотидной последовательности

5 Генная инженерия растений Получение  микроклубней
картофеля in vitro

6 Генетическая трансформация растений Дедифференциация  и  каллусогенез
в  культуре  растительных клеток  и
тканей.  Получение  каллусов  из
незрелых  зародышей  и  узлов
кущения пшеницы.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Культура клеток, тканей и органов

растений:  предмет,  задачи.  История  развития  методов  биоинженерии  растений.

Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов растений. Биотехнология
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микроклонального размножения.  Конструирование рекомбинантных ДНК.  Определение

нуклеотидной  последовательности.  Генная  инженерия  растений.  Генетическая

трансформация растений

2.  Подготовка к  сдаче  зачета  по следующим темам:  Культура  клеток,  тканей  и

органов растений: предмет, задачи. История развития методов биоинженерии растений.

Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов растений. Биотехнология

микроклонального размножения.  Конструирование рекомбинантных ДНК.  Определение

нуклеотидной  последовательности.  Генная  инженерия  растений.  Генетическая

трансформация растений.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
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самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины
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Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Культура клеток, тканей и 
органов растений: предмет, 
задачи. История развития 
методов биоинженерии 
растений.

ПК-1.1 Контрольные вопросы, собеседование

Биотехнология производства 
культуры клеток, тканей и 
органов растений

УК-1.1
УК-8.1

Контрольные вопросы, собеседование

Биотехнология 
микроклонального 
размножения

УК-4.2 Контрольные вопросы, собеседование

Конструирование
рекомбинантных  ДНК.
Определение  нуклеотидной
последовательности

УК-4.2 Контрольные вопросы, собеседование

Генная инженерия растений УК-8.1
УК-4.2

Контрольные вопросы, собеседование

Генетическая трансформация 
растений

УК-4.2
УК-8.1

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных

занятиях по изучаемым темам:

Тема  1.  Культура  клеток,  тканей  и  органов  растений:  предмет,  задачи.  История
развития методов биоинженерии растений

1. Значение  культуры  клеток,  тканей  и  органов  растений  для  решения
фундаментальных проблем биологии. 

2. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений. 
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3. Значение  исследований в  культуре  тканей  растений при  решении практических
задач  размножения  редких  и  ценных  растений,  а  также  поддержания
биоразнообразия и создания искусственных плантаций. 

4. Этапы развития метода культуры тканей растений. 
5. Работы по изолированию культур. 
6. Эксперименты, доказывающие тотипотентность живой растительной клетки. 

Тема 2. Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов растений
1. Лаборатория.  Посуда  и  инструменты.  Стерилизация  помещения.  Стерилизация

посуды и инструментов. 
2. Стерилизация питательных сред. Стерилизация растительного материала. 
3. Общая  характеристика  питательных  сред.  Минеральное  питание.  Техника

приготовления минеральной части среды. 
4. Углеродное  питание.  Витамины.  Стимуляторы  роста  –  синтетические  и

естественного происхождения. 
5. Способы изолирования ткани из растения. 
6. Основные принципы культивирования. 
7. Оптимизация условий культивирования.

Тема 3. Биотехнология микроклонального размножения
1. Биотехнология микроклонального размножения. 
2. Гормональная регуляция в культуре клеток и тканей «in vitro». 
3. Типы эксплантов. 
4. Способы получения и методы стерилизации эксплантов. 
5. Культивирование растительного материала in vitro. 
6. Каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей.

Тема  4.  Конструирование  рекомбинантных  ДНК.  Определение  нуклеотидной
последовательности

1. Принципы создания рекомбинантных молекул. Методические подходы. 
2. Основные методы получения генов для клонирования. 
3. Выделение генов фракционированием хромосомной ДНК и их идентификация. 
4. Синтез генов с помощью обратной транскриптазы. 
5. Определение нуклеотидной последовательности (секвенирование). 
6. Сшивка  по  одноименным  "липким"  концам  (рестриктазно  лигазный  метод).

Сшивка  по  "тупым"  концам  (коннекторный  метод).  Сшивка  фрагментов  с
разноименными  липкими  концами.  Определение  нуклеотидной
последовательности (секвенирование) ДНК 

7. Метод Маскама и Гилберта (химический). Метод Сэнгера (ферментативный). 
8. Гибридизация  как  высокочувствительный  метод  выявления  специфических

последовательностей нуклеотидов. 
9. Геномные библиотеки, клонирование ДНК in vivo.

Тема 5. Генная инженерия растений
1. Методы генной инженерии. 
2. Ферменты генетической инженерии 
3. Основные ферменты: рестриктазы, лигазы, полимеразы. 
4. Основные ферменты: Обратная транскриптаза, терминальная трансфераза, поли-А

– полимераза. 
5. Классификация, номенклатура и характеристика рестриктаз

Тема 6. Генетическая трансформация растений
1. Трансформация растительного генома. 
2. Получение растений с заданными свойствами. 
3. Введение генов в клетки растений - основные способы. 
4. Экспрессия генетического материала в трансгенных растениях. 
5. Введение ДНК в клетки растений с помощью Ti- и Ri-плазмид. 
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6. Возможности генной инженерии. Перспективы.

Примерный перечень тем рефератов:
1. Генная инженерия растений. 
2. Рекомбинантные растения
3. Способы ведения чужеродных генов в растения. 
4. Агробактериальное заражение и трансформация растений. 
5. Ti-плазмида. 
6. ТДНК: что кодирует и как образуется? 
7. Белки вирулентности. 
8. Бинарные векторы. 
9. Селективные маркеры. 
10. Получение и анализ трансгенных растений. 
11. Вирусные векторы. 
12. Сайленсинг. 
13. Свойства трансгенных растений.
14. Питательные среды для культивирования растительных клеток и тканей, их состав. 
15. Факторы, влияющие на морфогенетические процессы в условиях in vitro. 
16. Применение эмбриосохранения в селекции
17. Последовательности нуклеиновых кислот
18. Полимерная цепная реакция
19. Клонирование генов растений
20. Гормональная регуляция развития растений
21. Морфогенетические программы развития апикальных меристем
22. Индукции цветения, влияния факторов внешней среды на эти процессы
23. Эксперименты, доказывающие тотипотентность живой растительной клетки. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Значение  культуры  клеток,  тканей  и  органов  растений  для  решения

фундаментальных проблем биологии. 
2. Культура клеток и тканей как основа биотехнологии растений. 
3. Значение  исследований в  культуре  тканей  растений при  решении практических

задач  размножения  редких  и  ценных  растений,  а  также  поддержания
биоразнообразия и создания искусственных плантаций. 

4. Этапы развития метода культуры тканей растений. 
5. Работы по изолированию культур. 
6. Эксперименты, доказывающие тотипотентность живой растительной клетки. 
7. Лаборатория.  Посуда  и  инструменты.  Стерилизация  помещения.  Стерилизация

посуды и инструментов. 
8. Стерилизация питательных сред. Стерилизация растительного материала. 
9. Общая  характеристика  питательных  сред.  Минеральное  питание.  Техника

приготовления минеральной части среды. 
10. Углеродное  питание.  Витамины.  Стимуляторы  роста  –  синтетические  и

естественного происхождения. 
11. Способы изолирования ткани из растения. 
12. Основные принципы культивирования. 
13. Оптимизация условий культивирования.
14. Биотехнология микроклонального размножения. 
15. Гормональная регуляция в культуре клеток и тканей «in vitro». 
16. Типы эксплантов. 
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17. Способы получения и методы стерилизации эксплантов. 
18. Культивирование растительного материала in vitro. 
19. Каллусогенез в культуре растительных клеток и тканей.
20. Принципы создания рекомбинантных молекул. Методические подходы. 
21. Основные методы получения генов для клонирования. 
22. Выделение генов фракционированием хромосомной ДНК и их идентификация. 
23. Синтез генов с помощью обратной транскриптазы. 
24. Определение нуклеотидной последовательности (секвенирование). 
25. Сшивка по одноименным "липким" концам (рестриктазно лигазный метод). 
26. Сшивка по "тупым" концам (коннекторный метод). 
27. Сшивка фрагментов с разноименными липкими концами. 
28. Определение нуклеотидной последовательности (секвенирование) ДНК 
29. Метод Маскама и Гилберта (химический). Метод Сэнгера (ферментативный). 
30. Гибридизация  как  высокочувствительный  метод  выявления  специфических

последовательностей нуклеотидов. 
31. Геномные библиотеки, клонирование ДНК in vivo.
32. Методы генной инженерии. 
33. Ферменты генетической инженерии 
34. Основные ферменты: рестриктазы, лигазы, полимеразы. 
35. Основные ферменты: Обратная транскриптаза, терминальная трансфераза, поли-А

– полимераза. 
36. Классификация, номенклатура и характеристика рестриктаз
37. Трансформация растительного генома. 
38. Введение генов в клетки растений - основные способы. 
39. Экспрессия генетического материала в трансгенных растениях. 
40. Введение ДНК в клетки растений с помощью Ti- и Ri-плазмид. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,

хорошо 71-85
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широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

Молекулярная биология. Общая морфология, биофизика, биохимия, физиология, Учебное 
пособие, Субботина Татьяна Николаевна, Николаева Полина Александровна, Харсекина 
Анастасия Евгеньевна, Издательство: Сибирский федеральный университет 2018.- 60 с - 
ISBN: 978-5-7638-3857-2 https://znanium.ru/catalog/document?id=342136

Дополнительная литература
1. Дрейпер, Дж. Генная инженерия растений. Лабораторное руководство. Учебное
издание / Дж.Дрейпер, Р.Скотт, Ф.Армитидж, Г.Дьюри, Л.Джэкоб, Р.Уолден, А.Кумар,
Р.Джефферсон,  Дж.Хэмил.  Под  редакцией  Дж.Дрейпера,  Р.Скотта,  Ф.Армитиджа,
Р.Уолдена. - Москва: Мир, 1991. – 408 с. - ISBN: 5-03-001854-9

2. Шевелуха, В.С. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинжерия / В.С. Шевелуха -
Москва: ВШ, 1998. - 416 с. - ISBN 978-5-9710-0982-5.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
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- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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8.2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки

знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  процессе  текущего
контроля

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии

оценивания
9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для

освоения дисциплины
10. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине.
12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления

образовательного процесса по дисциплине
13.
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1.Наименование дисциплины: «Биотехнология продуктов из сырья животного
происхождения».

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  основных  принципах

работы  биотехнологических  производств,  перерабатывающих  сырье  животного

происхождения,  способах  оптимизации  и  основных  технологических  схемах  таких

производств;  основных  требованиях,  предъявляемых  к  сырью,  материалам,  готовой

продукции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-2 Способен 
определять и 
анализировать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
производства 
биотехнологической 
продукции

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 
исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 

Знать: 
пищевую и 
биологическую ценность 
источников сырья 
различного 
происхождения; основы 
биологических процессов 
при переработке пищевого
сырья; 
микробиологические 
процессы при получении 
продуктов питания на 
основе сырья животного 
происхождения
Уметь: 
использовать 
современные методы 
анализа в оценке свойств, 
состава, пищевой и 
биологической ценности 
сырья животного 
проихождения;
проводить оценку 
технологического 
процесса и требований к 
качеству конечной 
продукции
Владеть: 
основными методами и 
приемами проведения 
экспериментальных 
исследований на 
производстве и научно-
исследовательской 
деятельности, проведения 
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процессе производства стандартных и 
сертификационных 
испытаний сырья 
животного 
происхождения, готовой 
продукции и 
технологических 
процессов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Биотехнология  продуктов  из  сырья  животного  происхождения»

представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки

студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной

информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети

Интернет и дистанционных технологий. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
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контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Теоретические  основы
промышленной  пищевой
биотехнологии.

Значение биотехнологии для  различных
отраслей  народного  хозяйства.
Биотехнология  в  пищевой
промышленности.  Характеристика
основных  разделов  биотехнологии  и  их
роль  в  формировании  пищевой
биотехнологии.  Российский  рынок
биотехнологий.  Микробная
биотехнология.  Инженерная
энзимология. Генная инженерия

2 Микроорганизмы  и  переработка
сырья животного происхождения

Лаг-фаза.  Фаза  ускоренного  роста.
Экспоненциальная  фаза  роста.  Фаза
замедления  скорости  роста.  Фаза
линейного  роста.  Фаза  ускорения
отмирания.  Фаза  отмирания.  Условия,
необходимые для выращивания культур
микроорганизмов.  Зависимость
скорости  роста  от  концентрации
биомассы.  Микроорганизмы-
пробиотики  и  вызываемые  ими
процессы.  Микробная  конверсия
молочного  сырья.  Кисломолочные
продукты.  Сыроделие.  Микробная
конверсия мясного сырья.

3 Получение молочных заквасок Применение  заквасок  в  производстве
кисломолочных  продуктов.  Основные
правила  приготовления  заквасок.
Пороки  заквасок.  Классификация
кисломолочных  продуктов  в
зависимости от используемой закваски.
Процессы,  протекающие  при
ферментации  молока:  молочнокислое,
маслянокислое  и  спиртовое  брожение.
Микроорганизмы,  входящие  в  состав
заквасок  для  получения  кисломолочных
продуктов.  Диетические  свойства
кисломолочных  продуктов.
Биотехнология в производстве сыра

4 Получение  ферментных  препаратов
из сырья животного происхождения

Протеолитические  ферменты
животного происхождения. Структура
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и  свойства  ферментов  животного
происхождения.  Промышленное
получение  ферментных  препаратов  из
сырья  животного  происхождения.
Характеристика  активности
ферментных  препаратов.  Технологии
получения  ферментов  из  животного
сырья. Протеолитические ферменты и
созревание сыров. Ферменты мышечной
ткани.  Сычужные  ферменты.
Щелочная  фосфатаза.
Лактатдегидрогеназа.  Гиалуронидаза.
Каталаза.  Пепсин,  трипсин,
химотрипсин.  Карбоксинпептидаза,
панкреатин,  эластаза.  Фумараза  и
трансаминаза.  Аминоацилаза.
Ацетилхолинэстераза.

5 Биоконверсия животного сырья Характеристика  отходов  сельского
хозяйства.  Химический  состав.
Классификация  твердых  и  жидких
отходов  сельского  хозяйства.
Переработка  отходов  сельского
хозяйства.  Биологические  методы
переработки  и  обеззараживания
отходов  животноводческих  ферм:
аэробная  и  анаэробная  переработка  в
искусственных  сооружениях.
Почвенные  методы  биологической
очистки и утилизации жидкого навоза.
Биоудобрения  на  основе  отходов.
Аэробные  и  анаэробные  методы
обеззараживания в природных условиях.
Биотехнология  для  переработки
отходов  животноводческих  ферм.
Высокотемпературная  переработка
навоза.  Совместная  переработка
отходов  промышленности  и  сельского
хозяйства

6 Системы  менеджмента  качества
при биотехнологической переработке
сырья животного происхождения.

Требования  российских  и
международных  стандартов  качества
к  продукции  биотехнологических
производств.  Законодательные  и
нормативные  правовые  акты.
Методические  материалы  по
управлению  качеством.  Основные
технические  и  конструктивные
характеристики  продукции.
Технологические  процессы  и  режимы
производства.  Необходимое
оборудование  биотехнологических
производств.  Пороки  вкуса  и  запаха,
вызванные  липолитической  порчей.
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Пороки  вкуса  и  запаха,  вызванные
окислительной  порчей.  Система
государственного  надзора,
межведомственного  контроля  за
качеством  продукции.  Порядок
разработки,  утверждения  и  внедрения
стандартов,  технических  условий  и
другой  нормативно-технической
документации.  Системы  качества,
порядок их разработки, сертификации,
внедрения и проведения аудита.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Теоретические основы промышленной пищевой биотехнологии.

2. Микроорганизмы и переработка сырья животного происхождения

3. Получение молочных заквасок

4. Получение ферментных препаратов из сырья животного происхождения

5. Биоконверсия животного сырья

6. Системы  менеджмента  качества  при  биотехнологической  переработке  сырья

животного происхождения.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Теоретические  основы  промышленной

пищевой биотехнологии.
Поверхностное  и  глубинное
культивирование.  Преимущества  и
недостатки  плотных  и  жидких
питательных  сред,  необходимое
оборудование.

2 Микроорганизмы и переработка сырья
животного происхождения

Молочнокислое  брожение.
Выделение  изолятов  из
промышленных  кисломолочных
продуктов.

3 Получение молочных заквасок Оценка  биосовместимости
различных  видов  кисломолочных
бактерий.

4 Получение  ферментных препаратов  из
сырья животного происхождения

Характеристика  пепсина.
Определение активности

5 Биоконверсия животного сырья Ферментативный гидролиз отходов
сельского хозяйства

6 Системы  менеджмента  качества  при
биотехнологической переработке сырья
животного происхождения.

Составление  технологической
карты  биотехнологического
производства
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Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Теоретические  основы

промышленной  пищевой  биотехнологии.  Микроорганизмы  и  переработка  сырья

животного  происхождения.  Получение  молочных  заквасок.  Получение  ферментных

препаратов из сырья животного происхождения. Биоконверсия животного сырья. Системы

менеджмента  качества  при  биотехнологической  переработке  сырья  животного

происхождения.

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Теоретические  основы

промышленной  пищевой  биотехнологии.  Микроорганизмы  и  переработка  сырья

животного  происхождения.  Получение  молочных  заквасок.  Получение  ферментных

препаратов из сырья животного происхождения. Биоконверсия животного сырья. Системы

менеджмента  качества  при  биотехнологической  переработке  сырья  животного

происхождения.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
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работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
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8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Теоретические основы
промышленной пищевой

биотехнологии.

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Микроорганизмы и
переработка сырья животного

происхождения

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Получение молочных заквасок ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Получение ферментных
препаратов из сырья

животного происхождения

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Биоконверсия животного
сырья

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Системы менеджмента
качества при

биотехнологической
переработке сырья животного

происхождения.

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:

Тема 1. Теоретические основы промышленной пищевой биотехнологии.
1. Значение биотехнологии для различных отраслей народного хозяйства. 
2. Биотехнология в пищевой промышленности. 
3. Характеристика  основных  разделов  биотехнологии  и  их  роль  в  формировании

пищевой биотехнологии. 
4. Российский рынок биотехнологий. 
5. Микробная биотехнология. 
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6. Инженерная энзимология. 
7. Генная инженерия.

Тема 2. Микроорганизмы и переработка сырья животного происхождения
1. Лаг-фаза. Фаза ускоренного роста. 
2. Экспоненциальная фаза роста. Фаза замедления скорости роста. 
3. Фаза линейного роста. Фаза ускорения отмирания. Фаза отмирания. 
4. Условия, необходимые для выращивания культур микроорганизмов. 
5. Зависимость скорости роста от концентрации биомассы. 
6. Микроорганизмы-пробиотики и вызываемые ими процессы. 
7. Микробная конверсия молочного сырья. 
8. Кисломолочные продукты. Сыроделие. 
9. Микробная конверсия мясного сырья.

Тема 3. Получение молочных заквасок
1. Применение заквасок в производстве кисломолочных продуктов. 
2. Основные правила приготовления заквасок. 
3. Пороки заквасок. 
4. Классификация  кисломолочных  продуктов  в  зависимости  от  используемой

закваски. 
5. Процессы, протекающие при ферментации молока: молочнокислое, маслянокислое

и спиртовое брожение. 
6. Микроорганизмы,  входящие  в  состав  заквасок  для  получения  кисломолочных

продуктов. 
7. Диетические свойства кисломолочных продуктов. 
8. Биотехнология в производстве сыра.

Тема 4. Получение ферментных препаратов из сырья животного происхождения
1. Протеолитические ферменты животного происхождения. 
2. Структура и свойства ферментов животного происхождения. 
3. Промышленное  получение  ферментных  препаратов  из  сырья  животного

происхождения. 
4. Характеристика активности ферментных препаратов. 
5. Технологии получения ферментов из животного сырья. 
6. Протеолитические ферменты и созревание сыров. Сычужные ферменты.
7. Ферменты мышечной ткани. 
8. Щелочная  фосфатаза.  Лактатдегидрогеназа.  Гиалуронидаза.  Каталаза.  Пепсин,

трипсин,  химотрипсин.  Карбоксинпептидаза,  панкреатин,  эластаза.  Фумараза  и
трансаминаза. Аминоацилаза. Ацетилхолинэстераза.

Тема 5. Биоконверсия животного сырья
1. Характеристика отходов сельского хозяйства. Химический состав. 
2. Классификация  твердых  и  жидких  отходов  сельского  хозяйства.  Переработка

отходов сельского хозяйства. 
3. Биологические методы переработки и обеззараживания отходов животноводческих

ферм: аэробная и анаэробная переработка в искусственных сооружениях. 
4. Почвенные  методы  биологической  очистки  и  утилизации  жидкого  навоза.

Биоудобрения на основе отходов. 
5. Аэробные и анаэробные методы обеззараживания в природных условиях. 
6. Биотехнология для переработки отходов животноводческих ферм. 
7. Высокотемпературная переработка навоза. 
8. Совместная переработка отходов промышленности и сельского хозяйства.

Тема 6. Системы менеджмента качества при биотехнологической переработке сырья
животного происхождения.

1. Требования  российских  и  международных  стандартов  качества  к  продукции
биотехнологических производств. 
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2. Законодательные  и  нормативные  правовые  акты.  Методические  материалы  по
управлению качеством. 

3. Основные технические и конструктивные характеристики продукции. 
4. Технологические процессы и режимы производства.  Необходимое оборудование

биотехнологических производств. 
5. Пороки  вкуса  и  запаха,  вызванные  липолитической  порчей  и  окислительной

порчей. 
6. Система  государственного  надзора,  межведомственного  контроля  за  качеством

продукции. 
7. Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и

другой нормативно-технической документации. 
8. Системы качества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения

аудита

Примерный перечень тем рефератов:
1. Основные направления в пищевой биотехнологии.
2. Стадии и кинетика роста микроорганизмов. 
3. Микроорганизмы, используемые в биотехнологии. 
4. Получение молочной кислоты биотехнологическим способом. 
5. Основные свойства молока. 
6. Биотехнологические аспекты производства кисломолочных продуктов. 
7. Биотехнологические процессы протекающие в молоке. 
8. Снижение бактериальной обсемененности молока после его получения.
9. Санитарно-микробиологическая характеристика молока. 
10. Закваски. Приготовление заквасок в лабораторных условиях. 
11. Причины потери активности закваски. 
12. Микробиология кисломолочных продуктов. 
13. Приготовление кефира, ЭМ-курунги, пахты, йогурта.
14. Микробиологическая сущность сыроделия. 
15. Созревание сыров. Биотехнологические аспекты производства сыров
16. Подбор  и  подготовка  мясного  сырья.  Особенности  составления  фарша  для

сырокопченых изделий. 
17. Режимы и  продолжительность  созревания  колбас  и  штучных изделий.  Способы

интенсификации процесса созревания. 
18. Теоретические  основы  направленных  микробиологических  процессов  в  мясе.

Копчение и сушка сырокопченых продуктов.
19. Ферменты, как лекарственные препараты.
20. Щелочная  фосфатаза  –  открытие,  определение,  структура,  классификация,

применение как лекарственных средств.
21. Лактатдегидрогеназа  –  открытие,  определение,  структура,  классификация,

применение как лекарственных средств.
22. Гиалуронидаза  – открытие,  определение,  структура,  классификация,  применение

как лекарственных средств.
23. Панкреатин – открытие, определение, структура, классификация, применение как

лекарственных средств.
24. Пепсин,  трипсин,  химотрипсин.  –  открытие,  определение,  структура,

классификация, применение как лекарственных средств.

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по
дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
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1. Значение биотехнологии для различных отраслей народного хозяйства. 
2. Биотехнология в пищевой промышленности. 
3. Характеристика  основных  разделов  биотехнологии  и  их  роль  в  формировании

пищевой биотехнологии. 
4. Российский рынок биотехнологий. 
5. Микробная биотехнология. 
6. Инженерная энзимология. 
7. Генная инженерия.
8. Лаг-фаза. Фаза ускоренного роста. 
9. Экспоненциальная фаза роста. Фаза замедления скорости роста. 
10. Фаза линейного роста. Фаза ускорения отмирания. Фаза отмирания. 
11. Условия, необходимые для выращивания культур микроорганизмов. 
12. Зависимость скорости роста от концентрации биомассы. 
13. Микроорганизмы-пробиотики и вызываемые ими процессы. 
14. Микробная конверсия молочного сырья. 
15. Кисломолочные продукты. Сыроделие. 
16. Микробная конверсия мясного сырья.
17. Применение заквасок в производстве кисломолочных продуктов. 
18. Основные правила приготовления заквасок. 
19. Пороки заквасок. 
20. Классификация  кисломолочных  продуктов  в  зависимости  от  используемой

закваски. 
21. Процессы, протекающие при ферментации молока: молочнокислое, маслянокислое

и спиртовое брожение. 
22. Микроорганизмы,  входящие  в  состав  заквасок  для  получения  кисломолочных

продуктов. 
23. Диетические свойства кисломолочных продуктов. 
24. Биотехнология в производстве сыра.

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Протеолитические ферменты животного происхождения. 
2. Структура и свойства ферментов животного происхождения. 
3. Промышленное  получение  ферментных  препаратов  из  сырья  животного

происхождения. 
4. Характеристика активности ферментных препаратов. 
5. Технологии получения ферментов из животного сырья. 
6. Протеолитические ферменты и созревание сыров. Сычужные ферменты.
7. Ферменты мышечной ткани. 
8. Щелочная фосфатаза. Сырье, технологическая схема получения, применение
9. Лактатдегидрогеназа. Сырье, технологическая схема получения, применение
10. Гиалуронидаза. Сырье, технологическая схема получения, применение
11. Каталаза. Сырье, технологическая схема получения, применение
12. Пепсин,  трипсин,  химотрипсин.  Сырье,  технологическая  схема  получения,

применение
13. Карбоксинпептидаза,  панкреатин,  эластаза.  Сырье,  технологическая  схема

получения, применение
14.  Фумараза и трансаминаза. Сырье, технологическая схема получения, применение
15. Характеристика отходов сельского хозяйства. Химический состав. 
16. Классификация  твердых  и  жидких  отходов  сельского  хозяйства.  Переработка

отходов сельского хозяйства. 
17. Биологические методы переработки и обеззараживания отходов животноводческих

ферм: аэробная и анаэробная переработка в искусственных сооружениях. 
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18. Почвенные  методы  биологической  очистки  и  утилизации  жидкого  навоза.
Биоудобрения на основе отходов. 

19. Аэробные и анаэробные методы обеззараживания в природных условиях. 
20. Биотехнология для переработки отходов животноводческих ферм. 
21. Высокотемпературная переработка навоза. 
22. Совместная переработка отходов промышленности и сельского хозяйства.
23. Требования  российских  и  международных  стандартов  качества  к  продукции

биотехнологических производств. 
24. Законодательные  и  нормативные  правовые  акты.  Методические  материалы  по

управлению качеством. 
25. Основные технические и конструктивные характеристики продукции. 
26. Технологические процессы и режимы производства. 
27. Необходимое оборудование биотехнологических производств. 
28. Пороки  вкуса  и  запаха,  вызванные  липолитической  порчей  и  окислительной

порчей. 
29. Система  государственного  надзора,  межведомственного  контроля  за  качеством

продукции. 
30. Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов, технических условий и

другой нормативно-технической документации. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и

хорошо 71-85
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образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Основная литература

Сидоренко,  О.  Д.  Биологические  методы  контроля  продукции  животного

происхождения: учебник / О.Д. Сидоренко. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 164 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/21305. - ISBN 978-5-16-012085-0. -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211767.

Дополнительная литература
Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии. Учебное пособие для студентов

высших учебных заведений / В.В. Бирюков – Москва: Колос, 2004. – 296 с. – ISBN 5-

9532-0231-8 («КолосС»), ISBN 5-98109-008-1

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
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Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Биотехнология продуктов из сырья
растительного происхождения»

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  основных  принципах

работы  биотехнологических  производств,  перерабатывающих  растительное  сырье,

способах оптимизации и основных технологических схемах таких производств; основных

требованиях,  предъявляемых  к  сырью,  материалам,  готовой  продукции.

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-2 Способен 
определять и 
анализи-ровать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на опти-
мизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность биотех-
нологических 
процес-сов и 
проводить стандарт-
ные и 
сертификационные 
испытания 
производства био-
технологической 
про-дукции

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 
исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

Знать: 
пищевую и 
биологическую ценность 
источников сырья 
различного 
происхождения; основы 
биологических процессов 
при переработке 
растительного сырья; 
микробиологические 
процессы при получении 
продуктов питания на 
основе сырья 
растительного 
происхождения
Уметь: 
использовать 
современные методы 
анализа в оценке свойств, 
состава, пищевой и 
биологической ценности 
растительного сырья;
проводить оценку 
технологического 
процесса и требований к 
качеству конечной 
продукции
Владеть: 
основными  методами  и
приемами  проведения
экспериментальных
исследований  на
производстве  и  научно-
исследовательской
деятельности,  проведения
стандартных  и
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сертификационных
испытаний  растительного
сырья, готовой продукции
и  технологических
процессов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения»

представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки

студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной

информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети

Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
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образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Характеристика  растительного
сырья

Классификация  сырья.
Целлюлозосодержащее  и
пентозансодержащее  сырьё:
источники,  анатомическое  строение
растительных  клеток,  химический
состав.  Крахмалсодержащее  сырье:
анатомическое  строение  и  химический
состав.  Сахарсодержащее  сырье.
Пищевая  и  биологическая  ценность,
биохимический  состав  масличных  и
зерновых культур, картофеля, сахарной
свеклы,  солода,  хмеля,  винограда  как
сырья  для  биотехнологического
производства.

2 Получение лекарственных соединений
из растительного сырья.

Биологическая  роль  и  содержание  в
растительных  продуктах  важнейших
витаминов  –  ретинола,  кальциферола,
токоферола,  филлохинона,  тиамина,
рибофлавина, пиридоксина, кобаламина,
никотиновой, пантотеновой, фолиевой,
аскорбиновой  кислот,  биотина,
цитрина,  S-метилметионина.
Содержание  минеральных  веществ  в
растительном  сырья.  Биохимическая
характеристика  важнейших
органических  кислот  растений  –
муравьиной,  уксусной,  гликолевой,
глиоксиловой,  пропионовой,  молочной,
масляной,  пировиноградной  и
оксипировиноградной,  малоновой,
янтарной,  щавелевой,
щавелевоуксусной,  кетоглутаровой,
фумаровой,  яблочной,  лимонной  и
изолимонной,  винной,  салициловой,  цис-
аконитовой, глюконовой, глюкуроновой,
галактуроновой  и  др.  Содержание
липидов  и  в  продуктах  растительного
происхождения.

3 Биотехнология  переработки
растительного  сырья  и  виноделие,
пивоварение

Биохимические,  биотехнологические,
химические процессы,  происходящие на
разных  стадиях  развития  вина.
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Спиртовое  брожение,  процессы,
происходящие  при  брожении.
Теоретические  основы  процесса
замачивания  зерна,  биохимические
изменения  при  солодоращении.
Характеристика  дрожжей,
используемых в пивоварении. Факторы,
влияющие на процесс брожения. 

4 Производство  этанола  из
растительного сырья

Биохимические процессы, происходящие
при осахаривании крахмала. Требования
к дрожжам, применяемым в спиртовом
производстве. Производство спирта из
зернокартофельного  сырья.
Производство  спирта  из  мелассы,
технологические  особенности
производства.  Получение  этанола  из
нетрадиционного растительного сырья

5 Технология  пищевых  продуктов  и
добавок  на  основе  растительного
сырья

Амилолитические,  протеолитические,
липолитические,  пектинолитические,
целлюлолитические  ферментные
препараты, их применение в различных
отраслях пищевой и перерабатывающей
промышленности.  Биотехнологическая
схема  получения  белка.  Технология
трансформации  липидов  и  извлечение
масел  из  высокомасличного
растительного  сырья.  Получение
биологически  активных  липидов  из
низкомасличного  сырья.  Получение
микробных  липидов.  Витамины,
способы  получения  и  характеристика,
использование  для  обогащения
хлебобулочных  изделий  и  напитков
лечебно-профилактического назначения.
Микробные  и  растительные
полисахариды:  технология  получения,
характеристика  и  свойства,
использование  в  технологии  различных
пищевых продуктов.

6 Конверсия растительного сырья Перспективы конверсии растительного
сырья  для  сохранения  окружающей
среды.  Конверсия  с  избытком  и
минимальным  количеством  жидкой
фазы.  Одно  и  многоступенчатые
методы конверсии. Конверсия с одно- и
многократным использованием жидкой
фазы.  Статические,  динамические  и
комбинированные  методы  конверсии.
Механическая  и  механохимическая
деструкция  растительного  сырья.
Радиолиз  растительного  сырья.
Действие ультразвука на растительное
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сырьё.  Процессы  гидролиза
растительного  сырья  разбавленными
кислотами.  Конверсия
целлюлозосодержащего  и
пентозансодержащего  сырья
концентрированными  кислотами.
Гидролиз  целлюлозосодержащего  и
пентозансодержащего сырья  солевыми
катализаторами 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Характеристика растительного сырья
2. Получение лекарственных соединений из растительного сырья.
3. Биотехнология переработки растительного сырья и виноделие, пивоварение
4. Производство этанола из растительного сырья
5. Технология пищевых продуктов и добавок на основе растительного сырья
6. Конверсия растительного сырья

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Характеристика растительного сырья Определение  химического  состава

растительного сырья
2 Получение  лекарственных  соединений

из растительного сырья.
Определение  биологической
активности растительного сырья

3 Биотехнология  переработки
растительного  сырья  и  виноделие,
пивоварение

Характеристика  и  морфология  S.
cerevisiae

4 Производство этанола из растительного
сырья

Спиртовое брожение

5 Технология  пищевых  продуктов  и
добавок на основе растительного сырья

Выделение  пигментов  из
растительного сырья

6 Конверсия растительного сырья Получение  липидов  из
растительного сырья 

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Характеристика  растительного

сырья.  Получение  лекарственных  соединений  из  растительного  сырья.  Биотехнология

переработки  растительного  сырья  и  виноделие,  пивоварение,  производство  этанола.
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Технология  пищевых продуктов  и  добавок  на  основе  растительного  сырья.  Конверсия

растительного сырья. 

Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Характеристика растительного

сырья.  Получение  лекарственных  соединений  из  растительного  сырья.  Биотехнология

переработки  растительного  сырья  и  виноделие,  пивоварение,  производство  этанола.

Технология  пищевых продуктов  и  добавок  на  основе  растительного  сырья.  Конверсия

растительного сырья.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
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результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
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связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Характеристика растительного
сырья

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Получение лекарственных
соединений из растительного

сырья.

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Биотехнология переработки
растительного сырья и

виноделие, пивоварение,
производство этанола

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Производство этанола из
растительного сырья

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Технология пищевых
продуктов и добавок на основе

растительного сырья

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

Конверсия растительного
сырья

ПК-2 Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:

Тема 1. Характеристика растительного сырья
1. Классификация растительного сырья. 
2. Целлюлозосодержащее  и  пентозансодержащее  сырьё:  источники,  анатомическое

строение растительных клеток, химический состав. 
3. Крахмалсодержащее сырье: анатомическое строение и химический состав. 
4. Сахарсодержащее сырье. 
5. Пищевая и биологическая ценность, биохимический состав масличных и зерновых

культур,  картофеля,  сахарной  свеклы,  солода,  хмеля,  винограда  как  сырья  для
биотехнологического производства.

Тема 2. Получение лекарственных соединений из растительного сырья
1. Биологическая  роль  и  содержание  в  растительных  продуктах  важнейших

витаминов.
2. Содержание минеральных веществ растительного сырья.
3. Биохимическая характеристика важнейших органических кислот растений
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4. Содержание липидов и в продуктах растительного происхождения.
Тема 3. Биотехнология переработки растительного сырья и виноделие, пивоварение,
производство этанола

1. Биохимические,  биотехнологические,  химические  процессы,  происходящие  на
разных стадиях развития вина. 

2. Спиртовое брожение, процессы, происходящие при брожении. 
3. Теоретические основы процесса замачивания зерна, биохимические изменения при

солодоращении. 
4. Характеристика дрожжей, используемых в пивоварении. 
5. Факторы, влияющие на процесс брожения.

Тема 4. Производство этанола из растительного сырья
1. Биохимические процессы, происходящие при осахаривании крахмала. 
2. Требования к дрожжам, применяемым в спиртовом производстве. 
3. Производство спирта из зернокартофельного сырья. 
4. Производство спирта из мелассы, технологические особенности производства. 
5. Получение этанола из нетрадиционного растительного сырья.

Тема 5. Технология пищевых продуктов и добавок на основе растительного сырья
1. Амилолитические,  протеолитические,  липолитические,  пектинолитические,

целлюлолитические ферментные препараты, их применение в различных отраслях
пищевой и перерабатывающей промышленности.

2. Биотехнологическая схема получения белка. 
3. Технология  трансформации  липидов  и  извлечение  масел  из  высокомасличного

растительного сырья. 
4. Получение биологически активных липидов из низкомасличного сырья. Получение

микробных липидов. 
5. Витамины, способы получения и характеристика, использование для обогащения

хлебобулочных изделий и напитков лечебно-профилактического назначения. 
6. Микробные и растительные полисахариды: технология получения, характеристика

и свойства, использование в технологии различных пищевых продуктов.
Тема 6. Конверсия растительного сырья

1. Перспективы конверсии растительного сырья для сохранения окружающей среды. 
2. Конверсия с избытком и минимальным количеством жидкой фазы. 
3. Одно и многоступенчатые методы конверсии. Конверсия с одно- и многократным

использованием жидкой фазы. 
4. Статические, динамические и комбинированные методы конверсии. 
5. Механическая  и  механохимическая  деструкция  растительного  сырья.  Радиолиз

растительного сырья. Действие ультразвука на растительное сырьё. 
6. Процессы гидролиза растительного сырья разбавленными кислотами. 
7. Конверсия  целлюлозосодержащего  и  пентозансодержащего  сырья

концентрированными кислотами. 
8. Гидролиз  целлюлозосодержащего  и  пентозансодержащего  сырья  солевыми

катализаторами.

Темы рефератов:
1. Биохимическая характеристика олигосахаридов и полисахаридов.
2. Строение,  свойства  и  биологические  функции  сахарозы,  мальтозы,  лактозы,

целлобиозы. 
3. Строение,  свойства  и  биологические  функции  β-левулина,  крахмала,  гликогена,

полифруктозидов, клетчатки, гемицеллюлоз 
4. Строение,  свойства  и  биологические  функции  пектиновых  веществ,  камедей  и

слизей. 
5. Содержание сахаров и полисахаридов в растительной продукции. 
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6. Биохимическая характеристика важнейших органических кислот растений 
7. Биологическая роль органических кислот и их значение в формировании качества

растительной продукции. 
8. Обмен органических кислот в растениях.
9. Биохимические процессы синтеза органических кислот в растительных продуктах. 
10. Содержание  органических  кислот  в  овощах,  картофеле  и  плодовоягодной

продукции. 
11. Влияние  природно-климатических  факторов,  удобрений  и  других  условий

выращивания на накопление органических кислот в растительных продуктах.
12. Основные разновидности липидов и их значение для растений и человека.
13. Строение и функции простых липидов – жиров и восков. 
14. Понятие о незаменимых жирных кислотах.
15. Биологическая  роль  и  содержание  в  растительных  продуктах  важнейших

витаминов.
16. Возможные потери витаминов при уборке, переработке и хранении растительной

продукции. Содержание минеральных веществ в растительном сырье.
17. Виды  конверсии  и  биоконверсии.  Прямая  биоконверсия.  Основные  виды

растительного сырья, используемые в биоконверсии. 
18. Физические, биохимические, биологические и химические процессы, протекающие

в сырье при биоконверсии. 
19. Химические  способы  конверсии  растительного  сырья.  Гидролиз  полисахаридов

растительного сырья.
20. Ферментативный гидролиз растительного сырья. 
21.  Физические и комбинированные способы конверсии растительного сырья. 
22. Микроорганизмы и животные, участвующие в биоконверсии. 
23. Ферменты  и  ферментативные  препараты,  используемые  в  биоконверсии

растительного сырья.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Классификация растительного сырья. 
2. Целлюлозосодержащее  и  пентозансодержащее  сырьё:  источники,  анатомическое

строение растительных клеток, химический состав. 
3. Крахмалсодержащее сырье: анатомическое строение и химический состав. 
4. Сахарсодержащее сырье. 
5. Пищевая и биологическая ценность, биохимический состав масличных культур
6.  Пищевая и биологическая ценность, биохимический состав зерновых культур
7. Пищевая  и  биологическая  ценность,  биохимический состав  крахмалсодержащих

культур 
8. Пищевая  и  биологическая  ценность,  биохимический  состав  солода,  хмеля,

винограда как сырья для биотехнологического производства.
9. Биологическая  роль  и  содержание  в  растительных  продуктах  важнейших

витаминов.
10. Содержание минеральных веществ в растительном сырье.
11. Биохимическая характеристика важнейших органических кислот растений
12. Содержание липидов и в продуктах растительного происхождения.
13. Биохимические,  биотехнологические,  химические  процессы,  происходящие  на

разных стадиях развития вина. 
14. Спиртовое брожение, процессы, происходящие при брожении. 
15. Микроорганизмы используемые в брожении
16. Типы брожения, энергетический выход брожения
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17. Теоретические основы процесса замачивания зерна, биохимические изменения при
солодоращении. 

18. Характеристика дрожжей, используемых в пивоварении. 
19. Факторы, влияющие на процесс брожения.
20. Стандарты качества на предприятиях, осуществляющих процессы брожения

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Биохимические процессы, происходящие при осахаривании крахмала. 
2. Требования к дрожжам, применяемым в спиртовом производстве. 
3. Производство спирта из зернокартофельного сырья. 
4. Производство спирта из мелассы, технологические особенности производства. 
5. Получение этанола из нетрадиционного растительного сырья.
6. Амилолитические ферментные препараты,  их применение в различных отраслях

пищевой и перерабатывающей промышленности.
7.  Протеолитические ферментные препараты, их применение в различных отраслях

пищевой и перерабатывающей промышленности.
8. Липолитические  ферментные  препараты,  их  применение  в  различных  отраслях

пищевой и перерабатывающей промышленности.
9. Пектинолитические ферментные препараты, их применение в различных отраслях

пищевой и перерабатывающей промышленности.
10. Целлюлолитические ферментные препараты, их применение в различных отраслях

пищевой и перерабатывающей промышленности.
11. Биотехнологическая схема получения белка. 
12. Технология  трансформации  липидов  и  извлечение  масел  из  высокомасличного

растительного сырья. 
13. Получение биологически активных липидов из низкомасличного сырья. 
14. Получение микробных липидов. Описание технологии
15. Витамины, способы получения и характеристика
16. Использование  для  обогащения  хлебобулочных  изделий  и  напитков  лечебно-

профилактического назначения. Методики обогащения продуктов
17. Микробные и растительные полисахариды: технология получения, характеристика

и свойства, использование в технологии различных пищевых продуктов.
18. Методы выделения полисахаридов
19. Растительное сырье как продуцент полисахаридов, примеры
20. Перспективы конверсии растительного сырья для сохранения окружающей среды. 
21. Конверсия с избытком и минимальным количеством жидкой фазы. 
22. Одно и многоступенчатые методы конверсии. 
23. Конверсия с одно- и многократным использованием жидкой фазы. 
24. Статические, динамические и комбинированные методы конверсии. 
25. Механическая и механохимическая деструкция растительного сырья. 
26. Радиолиз растительного сырья. 
27. Действие ультразвука на растительное сырьё. 
28. Процессы гидролиза растительного сырья разбавленными кислотами. 
29. Конверсия  целлюлозосодержащего  и  пентозансодержащего  сырья

концентрированными кислотами. 
30. Гидролиз  целлюлозосодержащего  и  пентозансодержащего  сырья  солевыми

катализаторами.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
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Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Основная литература

Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения : учебник /

О.А.  Неверова,  А.Ю.  Просеков,  Г.А.  Гореликова,  В.М.  Позняковский.  —  Москва  :

ИНФРА-М,  2022.  —  318  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс].  —  (Высшее
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образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1598. - ISBN 978-5-16-005309-7. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1818223 

Дополнительная литература
Степанова, Н. Ю. Биохимические основы переработки и хранения сырья растительного

происхождения : учебное пособие / Н. Ю. Степанова, В. И. Марченко, А. Н. Богатырёв. -

Санкт-Петербург  :  ГИОРД,  2017.  -  312  с.  -  ISBN  978-5-98879-199-7.  -  Текст  :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088347 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения  – мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
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возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Биохимия»

Целью  освоения  дисциплины  «Биохимия»  является  получение  и  творческое

освоение  студентами  систематизированных  биохимических  и  молекулярно-

биологических  знаний  и  терминологий,  формирование  умения  анализа  полученных

структурных  и  экспериментальных  данных  для  активного  использования  их  в  своей

научно-исследовательской работе.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-7. Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
заданной методике, 
наблюдения и 
измерения, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные, применяя 
математические, 
физические, физико-
химические, 
химические, 
биологические, 
микробиологические
методы

ОПК-7.1. Понимает цели и 
задачи проводимых 
исследований и разработок; 
методы проведения 
экспериментальных 
исследований, основанные на 
закономерностях физики, 
химии, физической химии, 
биологии и микробиологии 
методы статистического 
анализа и обработки 
результатов эксперимента

ОПК-7.2. Планирует и 
проводит исследования 
биотехнологических процессов
с использованием 
экспериментальных 
физических, физико-
химических, химических, 
биохимических, 
микробиологических методов; 
осуществлять статистическую 
обработку результатов 
экспериментов; формулировать
выводы и заключения по 
проведенным экспериментам

ОПК-7.3. Применят навыки 
проведения 
экспериментальных 

Знать:
- принципы планирования и 
проведения научных 
экспериментов, анализа 
полученных экспериментальных 
данных, составления научно-
технических проектов и отчетов.
Уметь: 
- планировать химический 
эксперимент, прогнозировать 
результаты эксперимента, 
анализировать полученные 
экспериментальные данные, 
интерпретировать полученные 
экспериментальные результаты, 
оценивать эффективность 
экспериментальных методов, 
выбирать метод исследования, 
методику проведения 
эксперимента в соответствии с 
поставленными задачами.
Владеть:
- техникой эксперимента, 
приемами выполнения 
эксперимента по заданной либо 
выбранной методике, навыками 
планирования синтеза вещества 
с заданными свойствами, 
техникой составления схемы 
анализа объекта, приемами 
измерения физических величин с
заданной точностью, приемами 
измерения аналитического 
сигнала; навыками работы на 
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исследований 
биотехнологических 
процессов; обработки и 
анализа полученных 
экспериментальных данных; 
составления отчетов по теме 
или по результатам 
проведенных экспериментов

приборах и интерпретации 
экспериментальных данных.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Биохимия»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части

блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента  и  часы,  отводимые  на  процедуры  контроля,  могут  различаться  в  учебных

планах  ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы

контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/  лабораторные работы),

контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной

работы  в  период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться

посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с

использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные  занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной

информации  преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,

практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу

обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по

курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной

дисциплине  в  учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно

реализуется  в  контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость
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дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части

осваивается  студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к

ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят

от формы реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Тема № 1. Ферментативный катализ Строение ферментов. Участие ионов 
металлов и специальных органических 
молекул (простетических групп) в 
каталитическом действии ряда 
ферментов. Механизм действия 
ферментов. Сорбция субстратов на 
специализированных (адсорбционных) 
центров ферментов, как первая стадия 
всех ферментативных процессов. 
Химическое взаимодействие субстратов 
с ферментами, как промежуточная 
стадия некоторых ферментативных 
процессов. Каталитический центр 
ферментов. Кинетическое уравнение для 
односубстратной ферментативной 
реакции (уравнение Михаэлиса). 
Максимальная скорость и константа 
Михаэлиса. Единицы активности 
фермента. Конкурентное ингибирование 
ферментов. Аллостерические 
эффекторы (активаторы и 
ингибиторы). Субъединичные ферменты.
Классы ферментативных реакций. 
Оксидоредуктазы. Трансферазы. 
Гидролазы. Лиазы. Изомеразы. Лигазы 
(синтетазы). Транслоказы.  

2 Тема № 2. Клеточные мембраны Фосфолипиды. Гликолипиды. 
Сфинголипиды. Ацилглицериды. Липиды 
мембран и их структура

3 Тема № 3 Энергетический обмен. 
Гликолиз.

Образование глюкозо-6-фосфата из 
глюкозы и гликогена. Изомеризация 
глюкозо-6-фосфат во фруктозо-6-
фосфат. Получение фруктозо-1,6-
дифосфата. Расщепление фруктозо-1,6-
дифосфата до глицеральдегид-3-
фосфата и дигидроксиацетонфосфата. 
Взаимопревращение триозофосфатов. 
Окисление глицеральдегид-3-фосфата до
3-фосфоглицерат, сопряженное с 
фосфорилированием карбоксильной 
группы. Механизм сопряжения. 
Образование макроэргической связи. 
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Перенос фосфорильного остатка на 
ADP. Изомеризация 3-фосфоглицерата в 
2- фосфоглицерат. Участие 1,3-
дифосфоглицерата в реакции 
изомеризации. Дегидратация 2- 
фосфоглицерата и образование 
макроэргического соединения - 
фосфоенолпирувата. Пируваткиназа и 
образование ATP из ADP. Пируват, как 
конечный продукт гликолиза. 
Превращение пирувата в анаэробных 
условиях. Молочнокислое и спиртовое 
брожение. Биоэнергетический баланс 
анаэробного гликолиза. Превращение 
пирувата в аэробных условиях.

4 Тема № 4. Работа пируват 
дегидрогеназного комплекса.

Окислительное тиаминпирофосфат 
зависимое декарбоксилирование 
пирувата, сопровождающееся переносом
остатка ацетальдегида на липоевая 
кислота. Образование 
ацетилкофермента А. Регенерация 
окисленного липоата. Энергетический 
баланс превращения глюкозы в ацетил-
CoA.

5 Тема № 5. Цикл Кребса. ЭТЦ 
митохондрий

Значение катаболических процессов для 
биоэнергетики клетки. АТР - основной 
аккумулятор энергии в клетке. 
Макроэргические связи. Окисление 
NAD.H кислородом - основной процесс, 
приводящий к образованию 
макроэргических связей. Основные 
реакции цикла трикарбоновых кислот. 
Синтез цитрата и изомеризация его в 
изотитрат. Аконитаза. Окислительное 
декарбоксилирование изоцитрата. 
Зависимое от тиаминпирофосфата 
декарбоксилирование α-кетоглутарата. 
Перенос сукцинильного остатка на 
липоат. Образование сукцинил-СоА и его 
превращение в сукцинат, сопряженное с 
фосфорилированием GDP. Окисление 
янтарной кислоты до фумаровой. 
Образование малата и его окисление до 
оксалоацетата. Необходимость 
анаплеротических путей (путей 
пополняющих запас компонентов, 
участвующих в цикле). Зависимое от АТР
и биотина карбоксилирование пирувата -
анаплеротический путь синтеза 
оксалоацетата.
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Локализация процесса в митохондриях. 
Разделение субмитохондриальных 
частиц, осуществляющих перенос 
электронов на четыре комплекса.  
Окисление NAD.H убихиноном, 
катализируемое комплексом I. Окисление
сукцината убихиноном, катализируемое 
комплексом II. Окисление 
восстановленного убихинона окисленным
цитохромом с, катализируемое 
комплексом III. Окисление 
восстановленного цитохрома с 
молекулярным кислородом, 
катализируемое комплексом IV. 
Фосфорилирование ADP до ATP, 
сопряженное с переносомпары 
электронов в комплексах I, III и IV. 
Полный биоэнергетический эффект 
цикла трикарбоновых кислот.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема № 1. Ферментативный катализ.

Тема № 2. Клеточные мембраны

Тема № 3 Энергетический обмен. Гликолиз.

Тема № 4. Работа пируват дегидрогеназного комплекса.

Тема № 5. Цикл Кребса. ЭТЦ митохондрий

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема № 1. Ферментативный катализ.

Строение  ферментов:  понятие  об  активном,  субстратном,  каталитическом,

аллостерическом  центрах  ферментов.  Механизм  действия  ферментов  (общая  схема).

Реакция  гидролиза  ацетилхолинэстеразы.  Оксидоредуктазы.  Общая  схема.  Пример

уравнения  реакции  окисления  этилового  спирта  при  участии  НАД+.  Трансферазы,

определение  и  подклассы  трансфераз.  Пример  уравнения  реакции  аминотрансфераз.

Гидролазы. Определение и пример гидролиза трипальмитина с участием липазы. Лиазы

(синтазы)  и  их  роль  в  образовании  биогенных  аминов  на  примере  тирозина.
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Неканонические  функции  ферментов.  Понятие  о  рибозимах,  нуклеозимах  и

гибридозимах, абзимах. Классификация и шифры ферментов.

Тема № 2. Клеточные мембраны

Канонические  и  неканонические  функции липидов.  Роль  триацилглицеринов  в

процессах жизнедеятельности. Локализация окисления высших жирных кислот в клетке.

Строение биологических мембран.

Тема № 3 Энергетический обмен. Гликолиз.

Изомеразы  и  их  роль  в  углеводном  обмене  (глюкозо-1-фосфат   глюкозо-6-

фосфат).  Механизм  действия  -амилазы.  Эффект  Пастера.  Множественные  пути

метаболизма пировиноградной кислоты в биологических системах. Глюконеогенез и его

значение.

Тема № 4. Работа пируват дегидрогеназного комплекса.

Роль  витаминов  группы  В  в  функционировании  пируват  дегидрогеназного

комплекса. Тиазоловое кольцо тиамина его функциональная роль. ФАД и его отдичие от

НАД.

Тема № 5. Цикл Кребса. ЭТЦ митохондрий

Метаболон ЦТДК, его физико-химическая характеристика, эстафетная передача

метаболитов  в  нем.  Патологии  клеточного  дыхания.  Разобщители  окисления  и

фосфолирирования.  Хемоосмотическая  теория  Митчела.  Челночные  механизмы

переноса  НАДН+Н  внутрь  митохондрий.  в-окисление  жирных  кислот  и  его  вклад  в

энергетический баланс клетки.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Тема № 1. Ферментативный катализ. Определения  активности
аскорбатоксидазы.
Влияние  рН  на  действие
ферментов.  Определение  рН
оптимума действия амилазы

2 Тема № 2. Клеточные мембраны Разделение  веществ  методом
тонкослойной хроматографии
Определение активности фермента
липазы в семенах подсолнечника

3 Тема  №  3  Энергетический  обмен.
Гликолиз.

Качественные реакции на крахмал
и редуцирующие сахара
Разделение  смеси  крахмала  и
глюкозы  методом  гель-
хроматографии

4 Тема  №  4.  Работа  пируват
дегидрогеназного комплекса.

Люминесцентный  анализ
витаминов В1 и В2

9



5 Тема  №  5.  Цикл  Кребса.  ЭТЦ
митохондрий

Определение содержания общего и
неорганического фосфора

Требования к самостоятельной работе студентов

Программа  курса  предполагает  значительный  объем  самостоятельной  работы

студентам.  Её  результаты  проверяются  непосредственно  на  практических  занятиях  в

форме устных ответов, письменных работ. Самостоятельная работа проводится с целью

углубления  знаний  по  дисциплине  и  предусматривает:  чтение  студентам

рекомендованной  литературы  и  усвоение  теоретического  материала  дисциплины,

подготовку  к  практическим  занятиям.  В  процессе  самостоятельной  работы

рекомендуется обратить внимание на то, что данная программа содержит развернутый

тематический план курса, в котором раскрывается содержание тем, указаны ключевые

понятия, освоение которых требуется курсом.

Планирование времени на самостоятельную работу,  необходимого на  изучение

настоящей  дисциплины,  студентам  лучше  всего  осуществлять  на  весь  семестр,

предусматривая  при  этом  регулярное  повторение  пройденного  материала.  Материал,

законспектированный  на  лекциях,  необходимо  регулярно  дополнять  сведениями  из

литературных  источников,  представленных  в  рабочей  программе  дисциплины.  По

каждой  из  тем  для  самостоятельного  изучения,  приведенных  в  рабочей  программе

дисциплины  следует  сначала  прочитать  рекомендованную  литературу  и  при

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих  разделов  курса.  Для  подготовки  доклада  и  углублённого  изучения

отдельных тем, рекомендуется познакомиться с дополнительной литературой.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.
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Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные  занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной

информации  преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,

практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу

обучающихся  с  преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по

курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной

дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной

работе  со  студентами очной формы обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия.  Вести  конспектирование  учебного  материала.  Обращать  внимание  на

категории,  формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать

преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,

разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
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обсуждение  с  обменом  знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных

ситуаций, командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных  тем  дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;

чтение и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема  №  1.  Ферментативный
катализ.

ОПК-2

ОПК-8

Тест

Тема  №  2.  Клеточные
мембраны

ОПК-2

ОПК-8

-тест
- отчет по лабораторной работе

Тема  №  3  Энергетический
обмен. Гликолиз.

ОПК-2

ОПК-8

-тест
- отчет по лабораторной работе

Тема  №  4.  Работа  пируват
дегидрогеназного комплекса.

ОПК-2

ОПК-8

- тест
- отчет по лабораторной работе

Тема № 5. Цикл Кребса. ЭТЦ
митохондрий

ОПК-2

ОПК-8

-тест
- отчет по лабораторной работе
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

ПРИМЕРЫ (Тема 1 Ферментативный катализ):
1. Простые ферменты состоят из:
1. аминокислот

2. аминокислот и углеводов
3. липидов
4. углеводов
5. аминокислот и небелковых компонентов
6. липидов и углеводов

2. Скорость ферментативной реакции зависит от:
1. концентрации фермента
2. молекулярной массы фермента
3. молекулярной массы субстрата
4. молекулярной гетерогености ферменты

3. Активный центр сложного фермента состоит из:
1. аминокислотных остатков
2. аминокислотных остатков, ассоциированных с небелковыми веществами
3. небелковых органических веществ
4. металлов
5. углеводов

4. К коферментам относятся:
1. пируват
2. НАД+
3. гем
4. витамин В1
5. тирозин

5. Класс ферментов указывает на:
1. конформацию фермента
2. тип кофермента
3. тип химической реакции, катализируемой данным ферментом
4. строение активного центра фермента

6. Установить соответствие:
класс фермента по классификации ферменты
1) 1 a) Трансферазы
2) 2 b) Лиазы
3) 3 c) Оксидоредуктазы
4) 4 d) Лигазы
5) 5 e) Гидролазы
6) 6 f) Изомеразы
7.  Константа  Михаэлиса  численно  равна  такой  концентрации  субстрата,  при

которой скорость реакции равна:
1. максимальной
2. 1/2 максимальной
3. 1/5 максимальной
4. 1/10 максимальой

8. Каждый фермент имеет кодовый номер:
1. пятизначный
2. четырехзначный
3. трехзначный
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4. двухзначный
9.  При  взаимодействии  фермента  с  субстратом  конформационные  изменения

характерны для:
1. фермента
2. субстрата
3. фермента и субстрата

10. Активный центр простых ферментов формируется из:
1. одной аминокислоты
2. остатков нескольких аминокислот
3. остатков нескольких аминокислот и небелковых компонентов
4. небелковых компонентов

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Строение и функции отдельных коферментных и простетических групп.
2. Типы ферментативных реакций.
3. Множественные формы ферментов и изоферменты.
4. Классификация и номенклатура липидов.
5. Основные представители фосфолипидов, гликолипидов, стероидов.
6. Строение нуклеиновых кислот и их биологическая роль.
7. Строение мембран и роль липидов, белков и углесодержащих соединений в их 
организации.
8. Пути биосинтеза аминокислот. Биосинтез заменимых и незаменимых аминокислот. 
9. Пути образования и распада аминокислот в организме.
10. Спиртовое брожение.
11. Взаимопревращение углеводов, ферментативный синтез и расщепление.
12. Образование углеводов в процессе фотосинтеза.
13. Окисление глицерина и жирных кислот.
14. Отдельные реакции цикла трикарбоновых кислот.
15. Переаминирование, его механизм, биологическое значение.
16. Глюконеогенез.
17. Окисление пирувата до ацетил-КоА.
18. Ферменты синтеза и превращения нуклеиновых кислот.
19. Отдельные реакции гликолиза.
20. Фосфоглюконатный путь окисления глюкозы.
21. Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фазы углеводного обмена.
22. Организация генома у прокариот и эукариот. 
23. Глиоксалатный цикл, его биологическое значение.
24. Метаболизм гликогена и его регуляция.
25. Превращения липидов в процессе пищеварения.
26. Пуриновые основания. Биосинтез пуриновых нуклеотидов.
27. Пиримидиновые основания. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. 
28. Биосинтез липидов.
29. Макроэргические соединения. Пути образования АТФ и других макроэргических 
соединений.

8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание

Основные  признаки
выделения  уровня

Пятибалль
ная  шкала

Двухба
лльная

БРС,  %
освоени
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уровня (этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

(академиче
ская)
оценка

шакала,
зачет 

я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Митякина, Ю. А. Биохимия: Учеб. пособие / Ю.А. Митякина. - М.: РИОР, 2019. -

113 с.: - (Карманное учебное пособие). - ISBN 978-5-9557-0268-1. - Текст: электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1014089 
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2. Титов, В. Н. Клиническая биохимия: курс лекций: учебное пособие / В.Н. Титов.

— Москва:  ИНФРА-М, 2022.  — 441  с.  +  Доп.  материалы [Электронный ресурс].  —

(Клиническая  практика).  —  DOI 10.12737/24551.  -  ISBN 978-5-16-012430-8.  -  Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1857572 

Дополнительная литература
1.  Биоорганическая  химия:  учебник /  И.В.  Романовский,  В.В.  Болтромеюк,  Л.Г.

Гидранович  и  др.  -  Москва:  НИЦ  ИНФРА-М,  Нов.  знание,  2015.  -  504  с.  (Высшее

образование)  ISBN 978-5-16-010819-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/502950 

2.  Нельсон,  Д.  Основы биохимии Ленинджера:  в  3  т.  Т.  1:  Основы биохимии,

строение и катализ: учебник / Д. Нельсон, М. Кокс; пер. с англ. — 4-е изд. — Москва:

Лаборатория знаний, 2020. — 749 с. — (Лучший зарубежный учебник). — ISBN 978-5-

00101-864-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093047.

3.  Нельсон,  Д.  Основы  биохимии  Ленинджера:  в  3  т.  Т.  2:  Биоэнергетика  и

метаболизм /  Д.  Нельсон,  М.  Кокс;  пер.  с  англ.  — 4-е  изд.  — Москва:  Лаборатория

знаний, 2020. — 691 с. — (Лучший зарубежный учебник). -  ISBN 978-5-00101-865-0. -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093049 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая  разработку  и  комплексное  использование  электронных
образовательных ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и
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антивирусное программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом  могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Введение в экобиотехнологию»

Цель  дисциплины  –  формирование  систематизированных  знаний  в  области
экобиотехнологии,  ознакомление  обучающихся  с  традиционными  и  с  новейшими
технологиями, основанными на достижениях генной, генетической и клеточной инженерии,
научить  обучающегося  видеть  области  применения  полученных  знаний,  понимать  их
принципиальные возможности при решении конкретных профессиональных задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-4. 
Способен 
осуществлять мони-
торинг состояния 
окружающей среды с 
применением приро-
доохранных биотех-
нологий

ПК-4.1. Применяет 
экологическое 
законодательство РФ; 
нормативные и методические 
материалы по охране 
окружающей среды и 
рациональному использованию
природных ресурсов; Порядок 
учета данных и составления 
отчетности по охране 
окружающей среды; Основы 
природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и 
токсикологии; Методы 
экологического мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов для 
оценки экологического 
состояния поднадзорных 
территорий; лабораторные 
исследования, замеры, анализы
отобранных природных 
образцов; работает на 
аналитическом лабораторном 
оборудовании; Пользоваться 
микробиологическими 
методами анализа; Определять 
уровень и характер 
вредоносного воздействия 

Знать: 
-современные  проблемы
биотехнологии;
-  состояние  и  перспективы  ее
развития;
-  способы  создания  и
совершенствования  объектов
биотехнологии  методами
клеточной  и  генетической
инженерии;
- возможности интенсификации
промышленного
биотехнологического
производства  с  позиций
современной науки
-  основные  новейшие
биотехнологии  при  решении
важнейших  социально-
экономических  проблем  в
области экологии,
ресурсов,  питания,
здравоохранении.
Уметь:
-  использовать
микробиологические  методы
для  биоиндикации  состояния
экосистем;
- характеризовать и определять
типы каллусных тканей;
-  осуществлять  прямую  и
непрямую  регенерацию
растений;
-  выделять  протопласты
механическим способом;
Владеть:
-  навыками  работы  на
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биогенных факторов на 
окружающую среду; 
Применять 
биотехнологические приемы 
на поднадзорных территориях

ПК-4.3. Выполняет проведения
лабораторных исследований и 
экспертиз биологического 
материала; определения 
структуры антропогенной 
нагрузки на компоненты 
окружающей среды, зон 
повышенной экологической 
опасности; применения  
биотехноло-гических приемов 
против появления очагов 
вредных организмов

современном  лабораторном
оборудовании;
-навыками  работы  в
ламинарном боксе;
-  методами  приготовления
питательных сред;
- навыками  использования
современных баз
данных, поиска нормативной и
методологической литературы;
-навыками  стерилизации
растительного материала.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Введение  в  экобиотехнологию»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по  дисциплине  зафиксированы учебным планом  основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в  учебном  плане).  Рекомендуемая
тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со  студентами
очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / очно-
заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в
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значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине
не зависят от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Введение  в  экологическую

биотехнологию
Экологическая  биотехнология.
Определение  понятия.  Основные  задачи.
История  развития  направления.
Современное  состояние  и  перспективы
развития  экологической  биотехнологии  в
России  и  мире.  Значение  экологической
биотехнологии в промышленности.

2 Научные  основы
экобиотехнологических
процессов

Теоретические  основы
экобиотехнологических  процессов.
Биоремедиационные  возможности
микроорганизмов.  Основные
биохимические  пути  микробиологической
трансформации  загрязняющих  веществ.
Ферменты  микроорганизмов.
Современные  базы  данных
микроорганизмов.  Оборудование,
применяемое  для  культивирования
микроорганизмов.  Биологические  методы
для  решения  задач  охраны  окружающей
среды.  Перспективы  использования
микробиологических  методов  очистки
окружающей  среды.  Основные  подходы.
Создание технологий для восстановления
окружающей  среды  с  использованием
генноинженерно-модифицированных
микроорганизмов.

3 Биологическая  очистка
сточных вод

Сточные  воды  как  объекты  очистки.
Цель и нормативы очистки сточных вод.
Основные  показатели  загрязненности
сточных  вод.  Особенности  сточных  вод
различного  происхождения.  Общие
принципы  очистки  сточных  вод.
Биологические методы очистки сточных
вод.  Классификация  методов
биологической  очистки.  Показатели
работы  очистных  сооружений  и  их
сравнение.  Аэробная  биологическая
очистка. Биоценозы сооружений аэробной
очистки.  Активный  ил.  Биопленки  и
биообрастания.  Показатели  состояния
активного ила
и  биопленок.  Основные  биохимические
процессы при аэробной очистке. Очистка
с использованием естественных методов.
Очистка  с  активным  илом.  Очистка  в
аэротенках.  Очистка  в
модифицированных  сооружениях.
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Очистка  с  биопленкой.  Очистка  на
биофильтрах.  Очистка  в  погружных  и
комбинированных
сооружениях.  Пути  совершенствования
систем  аэробной  очистки.  Анаэробная
биологическая  очистка.  Биоценозы  и
биохимические процессы
при  анаэробной  очистке.  Очистка  в
сооружениях традиционной конструкции.
Анаэробные  реакторы  нового  поколения.
Технологические  схемы  многостадийной
биологической  очистки  сточных  вод.
Удаление  биогенных  элементов  из
сточных  вод.  Биологическое  удаление
азота.  Влияние  условий  очистки  на
удаление  азота.  Методы  и  технологии
удаления  азота.  Биологическое  удаление
фосфора. Биологическое удаление серы.

4 Переработка  органических
отходов

Общая  характеристика  отходов.
Микробиологическая  переработка
органических
отходов.  Обогащение  кормовым  белком.
Технологические  особенности
микробиологической
конверсии в кормовой белок. Выделение и
концентрирование  биомассы  и  белковых
веществ. Технико-химический контроль и
обеспечение
качества  продукции.  Принципы
организации  малоотходного
производства.  Особенности переработки
в  кормовые  продукты  некоторых
отходов. Силосование. Компостирование.
Аэробная  стабилизация.  Анаэробное
сбраживание  и  метаногенерация.
Биоконверсия  в  тепловую  энергию  и
топливо. Биоудобрения и биоинтенсивное
земледелие. Биодеструкция растительных
полимеров  и  материалов.  Биодеградация
синтетических полимерных материалов и
использование биодеградируемых
пластиков.  Складирование  и  захоронение
твердых отходов. Вермикультивирование
и  вермикомпостирование.  Особенности
дождевых  червей  как  биологических
объектов  культивирования.  Свойства
продуктов  и  применение
вермикультивирования  и
вермикомпостирования.  Технологические
основы  вермикультивирования  и
вермикомпостирования.

5 Биоремедиация почв Основные факторы, влияющие на выбор
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способов ремедиации почв. Классификация
методов  и  технологий  ремедиации.
Небиологические  методы  и  технологии
ремедиации.  Методы  ex  situ  и  on  site.
Извлечение и захоронение. Фиксирование и
стабилизация.  Фракционирование.
Извлечение загрязнений. Термообработка.
Деструктивная очистка. Методы in situ.
Локализация  загрязнения.  Промывка  и
отдувка.  Термообработка.  Барьеры.
Деструктивная  очистка.
Электрокинетическая  обработка.
Биологические  и  комбинированные
методы.  Самоочищение  (природное
истощение).  Биостимулирование  in  situ.
Биоаугментация.  Биоконцентрирование и
локализация.  Биомобилизация  и
биовыщелачивание.  Реакционно-активные
биобарьеры.  Обработка  в  штабелях,
буртах,  насыпях,  компостированием.
Обработка  в  биореакторах.
Комбинированные и гибридные процессы.
Специализированные  биопрепараты.
Биопрепараты  и  их  получение.
Биопрепараты  для  ликвидации
загрязнений.  Биопрепараты  для
рекультивации  территорий  и
восстановления  плодородия  почв.
Сравнение  методов  ремедиации.
Практические  работы  и  затраты  при
проведении  биоремедиации.  Основные
этапы  биоремедиационных  работ.
Мониторинг.  Затраты  на
ремедиационные мероприятия.

6 Использование  растений  и
водорослей  для  очистки
загрязненных вод и почв

Особенности  накопления  и
трансформации  загрязнений  растениями
и  водорослями.  Методы  очистки  и
обезвреживания  загрязненных  сред  с
использованием  водорослей  и  растений.
Биопруды и гидроботанические площадки.
Биопруды.  Гидроботанические  площадки.
Водоросли  и  растения-макрофиты
биопрудов и гидроботанических площадок.
Фиторемедиация.  Фитоэкстракция.
Фитотрансформация,  фитодеградация,
фитоиспарение.  Ризосферная
биоремедиация.  Фитостабилизация.
Фитозаградительные  барьеры.
Изолирующий  растительный  покров.
Ризофильтрация. Поля орошения. Выбор и
пути  совершенствования  фитометодов
очистки  природных  сред.  Затраты  на
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фиторемедиацию.
7 Восстановление  озерных

экосистем
Антропогенное  нарушение  озерных
экосистем.  Методы  восстановления
экосистем  озер  и  водохранилищ.
Предотвращение эвтрофикации. Борьба с
заилением и зарастанием макрофитами
и  водорослями.  Борьба  с  загрязнением
органическими  ксенобиотиками  и
тяжелыми  металлами.  Восстановление
закисленных озер.  Устранение  теплового
загрязнения.  Восстановление  обмелевших
и  ранее  спущенных  озер.  Снижение
негативного  влияния  рекреации.
Содержание  практических  работ  при
восстановлении озерных экосистем.

8 Очистка загрязненных сред от
нефти и нефтепродуктов

Состав  нефти  и  нефтепродуктов.
Особенности  воздействия  нефти  и
нефтепродуктов  на  природные  среды.
Особенности  и  условия  трансформации
нефти  и  нефтепродуктов  в  водных  и
почвенных  средах.  Способы  очистки  от
загрязнения нефтью
и  нефтепродуктами.  Проведение
ремедиационных  и  рекультивационных
работ  при  загрязнении  поверхности
водоемов и поч. Особенности проведения
очистных работ при загрязнении
подземных горизонтов и грунтовых вод.

9 Биологическое  удаление
тяжелых  металлов  и
радионуклидов

Тяжелые  металлы  и  радионуклиды  как
приоритетные  загрязнения.  Очистка
водных  сред.  Очистка  почвенных  сред  и
твердых отходов.

1
0

Биоповреждения и биокоррозия Определение  и  классификация
биоповреждений.  Микробиологическая
коррозия и повреждение
материалов.  Коррозия  металлических
изделий. Коррозия зданий и строительных
материалов.  Повреждение  полимерных
материалов.  Повреждение
микроорганизмами  других  материалов.
Защита материалов от биоповреждений.

1
1

Мониторинг  окружающей
среды,  биотестирование  и
биоиндикация

Мониторинг.  Биотестирование  и
биоиндикация. Химические тест-методы.
Методы  биотестирования  и
биоиндикации.  Особенности
биоиндикации  в  природных  средах.
Биоиндикация  в  воздухе.  Биоиндикация
водных  экосистем.  Биоиндикация
загрязнения почвы.

1
2

Токсикологическое  и
экологическое нормирование

Методология  санитарно-гигиенического
нормирования.  Особенности
нормирования  загрязнения  природных
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сред.  Нормирование  загрязняющих
веществ  в  воздухе.  Нормирование
загрязняющих  веществ  в  водных
объектах.  Нормирование  загрязняющих
веществ  в  почве.  Расчеты  ПДВ  и  ПДС.
Особенности  экологического
нормирования.  Биобезопасность,
особенности  получения  разрешений  на
использование  и  нормирование
воздействия  компонентов
биотехнологических  производств  и
биопрепаратов.

1
3

Законодательные  и  эколого-
экономические
механизмы  реализации
природоохранных технологий

Природоохранное  законодательство  в
России.  Механизмы  реализации
природоохранной  деятельности.
Административно-правовые  механизмы.
Экономические  механизмы.
Организационно-управленческие средства.
Оценка  качества  окружающей  среды,
ОВОС и  оценка  риска.  Оценка  качества
окружающей среды.  Оценка воздействия
на  окружающую  среду.  Оценка  риска.
Малоотходные технологии и экологически
чистое  производство.
Ресурсосберегающие,  малоотходные  и
безотходные  технологии.  Экологически
чистое  производство.  Экологически
чистые  биотехнологии  и  биологическая
очистка  сточных  вод.  Эколого-
экономическая  оценка  природоохранных
технологий.  Выбор  технологических  и
конструкторских  решений.  Затраты  на
природоохранную  деятельность,
экологический  ущерб  и  эколого-
экономический эффект.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий  лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Примерный перечень тем лекций:
1. Цели, задачи, основные направления и перспективы развития биотехнологии.
2.Современные методы биотехнологии. Основные стадии эколого-биотехнологических

производств.
3.Объекты  биотехнологии  и  их  биотехнологические  функции.  Применение

биотехнологии в медицине, фармакологии и хозяйственных целях.
4.  Применение  биотехнологии  в  охране  природы.  Аэробная  и  анаэробная  очистка

сточных вод.
5. Биологическая очистка и дезодарация газовоздушных выбросов.
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6. Компостирование и биодеградация растительных отходов.
7. Получение экологически чистой энергии.
8. Биогеотехнология металлов.
9. Биотехнология энтомопатогенных препаратов.
10. Биотехнология производства бактериальных удобрений.
11. Клеточная и генная инженерия растений.
Рекомендуемый перечень тематики практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Экосистемы природных сред и сооружений биологической очистки.
2 Антропогенные факторы загрязнения.
3 Пути переноса и трансформации загрязняющих веществ.
4 Абиотическая трансформация загрязнений в окружающей среде.
5 Основные биохимические пути микробиологической трансформации 

загрязняющих веществ.
6. Биотрансформация ксенобиотиков и биодеструкция природных полимеров.
7 Биотрансформация соединений азота и серы.
8 Биотрансформация металлов.

Требования к самостоятельной работе студентов:
1.Изучение теоретического материала
2. Выполнение заданий к семинарским занятиям

Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,
средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,
в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии
курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации  образовательной
программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
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В ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,  разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  во  внеаудиторное
время можно сделать пометки из  рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение в экологическую 
биотехнологию

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Научные основы 
экобиотехнологических 
процессов

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Биологическая  очистка
сточных вод

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Переработка органических 
отходов

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Биоремедиация почв ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Использование  растений  и
водорослей  для  очистки
загрязненных вод и почв

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Восстановление  озерных
экосистем

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Очистка  загрязненных сред  от
нефти и нефтепродуктов

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Биологическое  удаление
тяжелых  металлов  и
радионуклидов

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Биоповреждения  и
биокоррозия

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Мониторинг  окружающей
среды,  биотестирование  и
биоиндикация

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Токсикологическое  и
экологическое нормирование

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

Законодательные  и  эколого-
экономические  механизмы
реализации  природоохранных
технологий

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Опрос, контрольная работа

8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Приблизительные темы заданий для семинарских занятий:
1. Микробиологические показатели качества воды. 
2. Тест-системы для определения состояния окружающей среды. 
3. Количественный учет численности микроорганизмов.
4. Биопрепараты в сельском хозяйстве для борьбы с болезнями и вредителями. 
5. Биопрепараты для биоремедиации загрязнений окружающей среды.
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6. Промышленные штаммы-продуценты. Биофармацевтические препараты.
7. Биотехнологические методы обогащения отходов растениеводства белком. 
8. Биотрансформация ксенобиотиков и загрязняющих окружающую среду веществ.
9. Биоремедиация почвы.
10. Обобщенная  схема  производства  микробиологических  препаратов.

Микробиологический контроль биотехнологических производств.
11. Получение  альтернативного  топлива  (этанола)  из  продуктов  растениеводства.

Получение биогаза из органических остатков.
12. Консервирование  биологически  активного  сырья  животного  происхождения

методом ацетонового порошка.
13. Выделение биологически-активных веществ из растительного сырья.
14. Методы конструирования продуцентов биологически-активных веществ.
15. Требования,  предъявляемые  к  продуцентам  ферментов.  Особенности

иммобилизации биообъектов и их применение в биотехнологии.
16. Понятие  культуры  изолированных  клеток  и  тканей.  Культивирование

изолированных клеток  и  тканей.  Использование клеточных культур  с  заданными
свойствами.

17. Продукты биосинтеза и биотрансформации животных и растительных клеток.
18. Организация  и  оборудование  биотехнологической  лаборатории,  способы

стерилизации оборудования, питательных сред и растительного материала.
19. Культивирование растительного материала in vitro (приготовление питательных сред

для получения каллусной культуры, подготовка эксплантов картофеля, моркови для
культивирования).

20. Определение токсичности воды и водных вытяжек из почв,осадков сточных вод с
использованием биотест-систем.

21. Определение  каталитической  активности  ферментов  (каталазы,  пероксидазы)  в
почве, загрязненной пестицидами.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Экологическая  биотехнология.  Определение  понятия.  Основные  задачи.  История
развития направления.

2. Современное  состояние  и  перспективы  развития  экологической  биотехнологии  в
России и мире. Значение экологической биотехнологии в промышленности.

3. Основные биохимические пути микробиологической трансформации загрязняющих
веществ.

4. Ферменты микроорганизмов. Современные базы данных микроорганизмов.
5. Оборудование, применяемое для культивирования микроорганизмов.
6. Механизмы адаптации микроорганизмов к повышенной почвенной кислотности и
7. токсичности неорганических элементов.
8. Микробиологическая трансформация органических соединений.
9. Перспективы  использования  микробиологических  методов  очистки  окружающей

среды. Основные подходы.
10. Создание  технологий  для  восстановления  окружающей  среды  с  использованием

генноинженерно-модифицированных микроорганизмов.
11. Биотехнологические  методы  обогащения  отходов  растениеводства  белком.

Биотрансформация  ксенобиотиков  и  загрязняющих  окружающую  среду  веществ.
Биоремедиация почвы.

12. Очистка  сточных  вод.  Активный  ил  и  биоплёнки,  биологические  пруды,  поля
фильтрации и орошения.
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13. Принципиальные  схемы  очистных  сооружений.  Основные  принципы  работы,
методы и сооружения аэробной и анаэробной биологической очистки сточных вод.

14. Утилизация диоксида углерода с помощью микроорганизмов.
15. Создание лекарственных препаратов и энергоносителей.
16. Биоконверсия  отходов.  Биодеструкция  природных  и  синтетических  полимерных

материалов.
17. Производство биопрепаратов для защиты растений.
18. Производство бактериальных удобрений.
19. Производство ферментных препаратов методами биотехнологии.
20. Липазы микроорганизмов и их применение.
21. Производство вакцин и медицинских препаратов методами биотехнологии.
22. Производство витаминов.
23. Современный этап развития экобиотехнологии.
24. Возможности  экобиотехнологии  для  снижения  техногенного  воздействия  на

природные экосистемы.
25. Анаэробная  биологическая  очистка  воды.  Химия  и  микробиология  анаэробной

очистки сточной воды.
26. Микробиологическая  трансформация  ксенобиотиков:  окисление,  восстановление,

деградация, конъюгация, дегалогенирование. Микроорганизмы-деструкторы.
27. Технологии  биоремедиации  почвенных  экосистем:  биостимулирование  и

биоаугментация.
28. Микроорганизмы, участвующие в процессе компостирования. Факторы, влияющие

на скорость аэробного разложения органических отходов.
29. Анаэробная  переработка  органических  отходов.  Химизм  и  микробиология

анаэробного сбраживания
30. Мониторинг окружающей среды.  Реакция организмов на  изменение окружающей

среды.  Понятие  о  чувствительности  и  селективности  биоиндикаторов.  Прямая  и
косвенная биоиндикация.

31. Предельно-допустимые  уровни  воздействия  и  концентраций.  Классификация
загрязнителей.

32. Методы биотестирования и биоиндикации в мониторинге. Биотестирование почвы,
воды,  атмосферного  воздуха,  отходов,  сточных  вод.  Микробиологические
показатели качества воды.

33. Тест-системы для определения состояния окружающей среды.
34. Количественный учет численности микроорганизмов.
35. Микробиологический мониторинг в медицинских организациях. Основные задачи и

методы.
36. Использование цианобактерий в биоиндикации состояния почв.
37. Использование микромицетов для индикации загрязнения почвы.
38. Применение в биотестировании водорослей на примере тест-культур Scenedesmus

quadricauda и Chlorella vulgaris.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны Творческая Включает отлично зачтено 86-100
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й деятельность нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Ксенофонтов, Б. С. Основы микробиологии и экологической биотехнологии: учебное 
пособие / Б.С. Ксенофонтов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 221 с. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0615-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1851899 (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа: 
по подписке.
2. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология: в 2 т. Т. 2 / Кузнецов А.Е., Градова Н.Б.,
Лушников С.В., - 3-е изд., (эл.) - Москва: БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 492 с.: ISBN 978-5-9963-
2627-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/538959  (дата
обращения: 26.08.2022). 
3. Кузнецов, А. Е. Прикладная экобиотехнология: в 2 т. Т. 1 / Кузнецов А.Е., Градова Н.Б.,
Лушников С.В., - 3-е изд., (эл.) - Москва: БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 672 с.: ISBN 978-5-9963-
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2626-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/538895  (дата
обращения: 26.08.2022). 
4. Исмаилов, Н. М. Научные основы практической экобиотехнологии: монография / Н.М.
Исмаилов.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2020.  —  414  с.  —  (Научная  мысль).  —  DOI
10.12737/1048434.  -  ISBN  978-5-16-015723-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048434 (дата обращения: 26.08.2022). 

Дополнительная литература
1.  Бурова,  Т.  Е.  Экологическая  биотехнология:  учебное  пособие  /  Т.  Е.  Бурова,  О.  Б.
Иванченко. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-98879-204-8. - Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1088372  (дата  обращения:
26.08.2022). – Режим доступа: по подписке.
2. Ксенофонтов, Б. С. Охрана окружающей среды: биотехнологические основы: учебное
пособие / Б. С. Ксенофонтов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее
образование).  -  ISBN  978-5-8199-0922-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1789842 (дата обращения: 26.08.2022). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное на  рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
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лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с  возможностью  выхода  в
интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Высшая математика».

Цель дисциплины: освоение студентами понятий, методов и аппарата математического
анализа  и  линейной алгебры,  необходимых для изучения последующих дисциплин,  а  также
подготовка студентов к самостоятельному изучению тех разделов математики, которые могут
потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе.

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

ОПК-1. Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и процессы,
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических наук 
и их взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические 
закономерности для решения 
профессиональных задач
ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические 
знания в области 
профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и разрабатывает 
новые задачи и идеи в области
биотехнологии
ОПК-1.3. Использует 
теоретические и 
практические знания для 
решения существующих и 
новых задач в области 
биотехнологии и смежных 
технологий

Знать:
основные понятия и методы 
линейной алгебры, аналитической 
геометрии, математического 
анализа, необходимые для решения
профессиональных задач.
Уметь:
решать типовые учебные задачи
аналитической геометрии,
линейной алгебры,
математического анализа;
определять необходимость
привлечения дополнительных
знаний  из  специальных  разделов
математики для решения
профессиональных задач;
использовать математические
методы при сборе информации, ее
обработке, представлении и
прогнозировании результатов
изучаемых явлений.
Владеть:
навыками работы с учебной

литературой по высшей
математике, основной
терминологией и понятийным
аппаратом математики;

основными  методами  линейной
алгебры,  дифференциального  и
интегрального исчислений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Высшая математика» представляет собой дисциплину базовой части

блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

4



выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством
электронной информационно-образовательной среды университета с использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами в форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым
образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1
Элементы линейной алгебры. Матрицы. Основные понятия. Операции

над матрицами. Определитель матрицы.
Обратная матрица. Ранг матрицы.
Системы линейных алгебраических
уравнений.

2
Аналитическая геометрия. Системы координат на плоскости.

Векторы. Линейные операции
над векторами. Векторное и смешанное 
произведения. Уравнение прямой

на плоскости. Уравнение
плоскости в пространстве. Уравнение 
прямой в пространстве. Кривые 
второго порядка. Поверхности второго 
порядка.

3
Введение в математический анализ. Понятие функции.

Числовые
последовательности. Предел числовой
последовательности. Предел функции.
Непрерывность функции.

4
Интегральное исчисление функции 
одной переменной.

Неопределённый интеграл. Таблица
первообразных. Основные методы
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интегрирования.

Определённый интеграл. Применение
определённого интеграла для
вычисления площадей,
длин, объёмов.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Элементы линейной алгебры. 
Тема 2. Аналитическая геометрия.
Тема 3. Введение в математический анализ. 
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

                   Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Элементы линейной алгебры. 
Операции над матрицами. Способы нахождения определителя матрицы. Поиск

обратной матрицы. Нахождение ранга матрицы. Решение систем линейных алгебраических
уравнений методами Крамера, Гаусса, матричным методом.

Тема 2. Аналитическая геометрия. Линейные операции над векторами. Поиск
векторного и смешанного произведения. Способы задания прямой на плоскости.
Способы 
задания    плоскости    в    пространстве.    Способы    задания    прямой    в    пространстве.

Тема 3. Введение в математический анализ. Вычисление пределов числовых
последовательности. Раскрытие основных типов неопределенностей при нахождении 
предела числовой последовательности. Вычисление пределов функции.

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Нахождение  неопределённых интегралов с помощью  основных  методов
интегрирования.  Вычисление  определённых интегралов. Применение определённого
интеграла для вычисления площадей, длин, объёмов.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам:

Тема 1. Элементы линейной алгебры.  
Тема 2. Аналитическая геометрия.
Тема 3. Введение в математический анализ.
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Тема 5. Интегральное исчисление функции одной переменной.

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам:
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Домашнее  задание  №  1.  Матрицы  и  действия  над
матрицами. Домашнее задание № 2. Матрицы и действия над
матрицами. Домашнее задание № 3. Решение СЛАУ.
Домашнее задание № 4. Векторы и операции над ними.
Домашнее задание № 5. Прямая и плоскость.
Домашнее задание № 6. Предел числовой последовательности.
Домашнее задание № 7. Предел функции.
Домашнее задание № 8. Производная функции. Правило Лопиталя. 
Домашнее задание № 9. Исследование функции с помощью производной
Домашнее задание № 10. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.

Приложение определенного интеграла.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от  29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной
дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения,
контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно
связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает
овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации
обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Элементы линейной 
алгебры. Матрицы. Основные
понятия. Операции над 
матрицами. Определитель 
матрицы. Обратная матрица. 
Ранг матрицы. Системы 
линейных алгебраических 
уравнений.

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Опрос, контрольная работа
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Тема 2. Аналитическая
геометрия. Системы координат
на плоскости. Векторы. 
Линейные операции над 
векторами. Векторное и 
смешанное произведения. 
Уравнение прямой на 
плоскости. Уравнение 
плоскости в пространстве. 
Уравнение прямой в 
пространстве. Кривые второго
порядка. Поверхности второго
порядка.

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Опрос, контрольная работа

Тема 3. Введение в 
математический анализ. 
Понятие функции. Числовые 
последовательности. Предел 
числовой последовательности.
Предел функции.
Непрерывность функции.

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Опрос, контрольная работа

Тема 4. Интегральное 
исчисление функции одной 
переменной. Неопределённый
интеграл. Таблица 
первообразных. Основные 
методы интегрирования.
Определённый интеграл.
Применение определённого
интеграла для вычисления
площадей, длин, объёмов.

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Опрос

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Типовые задания контрольных работ:
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Контрольная работа №1
Матрицы.

Решение систем линейных алгебраических уравнений
(Метод Крамера, метод Гаусса, матричный метод)

Вариант 1.
1. Решить систему линейных алгебраических уравнений

{ 3 x1+2x2+x3=52 x1+3x2+x3=1
2x1+x2+3 x3=11

2. Найти неизвестный элемент матрицы A=(x
2 4 9
x 2 3
1 1 1) , если det A=0.

Контрольная работа №2
Уравнение прямой на плоскости. Уравнение плоскости

в пространстве. Кривые второго порядка.
Вариант 1.

№1. Даны координаты трех точек на плоскости: A (2, 1), B (1, –2), C (−1, 0). Записать 
уравнение высоты АН и найти ее длину. Найти площадь треугольника ABC.

№2. Записать уравнение плоскости, проходящей через три точки:
(−1 ,−1 ,2),(2,0 ,1) ,(−3 ,4 ,−4) .

№3. Дана окружность с уравнением: (x – 2)2+(y + 1)2 = 169.
Найти центр окружности и радиус. Записать уравнение касательной в точке A (14,4).

№4. Записать уравнение параболы y2=2px, проходящей через точку (2, 4).

№5. Найти недостающие параметры и эксцентриситет для эллипса:

x2

a2
+ y

2

b2
=1

у которого один из фокусов располагается в точке F(8, 0), а параметр b=6. 
Построить данный эллипс.

Контрольная работа №3
Пределы. Производная и ее приложения.

Вариант 1.
Задание №1. Найти предел, не используя правило Лопиталя.

lim
x→x0

2 x2−11 x−21
(x2+x−56)(x+1)

           при ¿ x→2¿b¿x→7¿ c¿ x→∞ ¿.

lim
x→∞ ( 2 x+32 x−1 )

3 x

Задание №2. Найти производную функций.
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( 3√ x )'

(arcsin x )'

( sin x1−x )
'

(2 tg (1−3x ) )'

( ln (1+ x2 )) '

Задание №3. Найти пределы по правилу Лопиталя.

lim
x→0

sin 3 x
2x

lim
x→1

x2−3 x+2
x2−1

Задание №4. Исследовать функцию и построить ее график.

y=3 x
2−x3

2

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Матрицы, действия над матрицами.
2. Определители 2-го и 3-го порядков.
3. Системы линейных алгебраических уравнений.
4. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.
5. Линейные операции с векторами на плоскости и в пространстве.
6. Скалярное произведение векторов и его свойства.
7. Векторное произведение векторов и его свойства.
8. Смешанное произведение векторов и его свойства.
9. Уравнения прямой на плоскости.
10. Уравнения прямой в пространстве.
11. Уравнения плоскости.
12. Эллипс. Гипербола.
13. Парабола. Окружность.
14. Числовая последовательность.
15. Предел числовой последовательности и его свойства.
16. Предел функции и его свойства.
17. Непрерывность функции одной переменной.
18. Производная и её свойства. Дифференциал.
19. Основные правила дифференцирования. Таблица производных.
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20. Геометрический и физический смысл производной.
21. Возрастание, убывание и экстремум функции одной переменной.
22. Направление вогнутости и точки перегиба.
23. Асимптоты графика функции: вертикальные, горизонтальные, наклонные.
24. Неопределенный интеграл и его свойства.
25. Определение и свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
26. Применение определённого интеграла для вычисления площадей, длин, объёмов.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое описание
уровня

Основные признаки
выделения уровня
(этапы формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль 
ная шкала
(академиче 
ская) 
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС, %
освоени
я 
(рейтин
говая 
оценка)

Повышенны
й

Творческая 
деятельность

Включает 
нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно
принимать решение,
решать 
проблему/задачу 
теоретического и
прикладного характера 
на основе изученных
методов, приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний и
умений в
более 
широких 
контекстах 
учебной и
профессионал
ьной 
деятельности, 
нежели по
образцу с
большей 
степени 
самостоятель 
ности и
инициативы

Включает 
нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и
грамотно использовать 
информацию из
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и
иллюстрировать ими
теоретические 
положения или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса
теоретически и

удовлетвор
ительно

55-70

й) практически 
контролируемого
материала

12



Недостаточн
ый

Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Ржевский,  С.В.  Высшая  математика:  учебник  /  С.В.  Ржевский.  -  Москва:  Инфра-М;

Znanium.com, 2018. - 814 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-107481-7 (online). - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014067 

Дополнительная литература
Попов, А. М. Высшая математика: Сборник тестовых заданий: учебно-методическое пособие / А. М.

Попов, Ю. М. Коробов; под ред. проф. А. М. Попова. - Москва: РУТ (МИИТ), 2018. - 127 с. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1896847 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система электронного образовательного контента  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи

с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные
специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии

оценивания
9. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для

освоения дисциплины
10. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине
12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления

образовательного процесса по дисциплине
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1.Наименование дисциплины: «Генетика и селекция микроорганизмов».

Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  систематизированные  знания  о

закономерностях  наследственности  и  изменчивости  микроорганизмов,  изучение  основ

селекции, генетической инженерии и методов молекулярно-генетического анализа.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-1.  Способен 
проводить измерения
и наблюде-ния, 
анали-зировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 
системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

Знать: 
- актуальные направления
исследований  в  области
генетики  и  селекции
микроорганизмов
-  особенности
методологии  генетики  и
селекции
микроорганизмов
Уметь:
-  связывать  собственный
научно-исследовательский
опыт  с  глобальными
проблемами  генетики  и
селекции
микроорганизмов 
- представлять возможные
пути  решения  наиболее
актуальных  проблем
генетики
микроорганизмов
Владеть: 
-  навыками  работы  с
различными
литературными
источниками,  поиска
информации  по  заданной
проблематике

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 

Знать: 
-  современные
фундаментальные
представления  о  генетике
и  селекции
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биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 

микроорганизмов 
- правила  работы  в
микробиологической
лаборатории  и
соблюдения  техники
безопасности при работе с
микроорганизмами

Уметь: 
-  работать  с  живыми
объектами  в
лабораторных условиях

Владеть:
- современными методами
идентификации
микроорганизмов
-  методами  молекулярно-
генетического анализа
-  методами
культивирования  и
селекции
микроорганизмов
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препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Генетика  и  селекция  микроорганизмов»  представляет  собой

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  работы/лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
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образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение.  Генетический  аппарат
микроорганизмов

Генетика  и  селекция  микроорганизмов
микроорганизмов  как  учебная
дисциплина:  основные  понятия,  цели,
задачи,  современные  направления
молекулярно-генетических исследований
микроорганизмов.  Области
практического применения – медицина,
биотехнология,  фармакология.
«Бактериальная  хромосома»  и
плазмиды.  Способность  плазмид  к
автономной  репликации,  белоксинтези-
рующий аппарат, этапы транскрипции
и  трансляции  у  прокариот.
Генетический  аппарат  одноклеточных
эукариот.  Филогенетическая
классификация  живых  организмов  на
основе  анализа  нуклеотидных
последовательностей  генов  16S-18S
рРНК.

2 Изменчивость микроорганизмов Модификационная  изменчивость
микроорганизмов.  Мутации,  частота,
типы  мутаций.  Спонтанный  и
индуцированный  (радиационный  и
химический)  мутагенезы.  Селекция
различных  мутантов.  Применение
мутантов-микроорганизмов  в  научных
исследованиях  и  в  практических  целях.
Рекомбинация  у  прокариот:
трансформация,  трансдукция,
коньюгация.

3 Культивирование микроорганизмов Накопительные  культуры
микроорганизмов.  Принцип
элективности.  Чистые  культуры
микроорганизмов, методы их получения,
использования.  Питательные  среды,
используемые  для  культивирования
микроорганизмов;  их  отличие  по
составу,  физическому  состоянию,
назначению.  Основные  среды,
применяемые  для  выращивания
гетеротрофных  микроорганизмов.
Культивирование аэробных, анаэробных
и  фотосинтезирующих
микроорганизмов.  Фото-биореактор.
Поверхностное  и  глубинное
выращивание.  Методы  прижизненного
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наблюдения
4 Методы  молекулярно-генетического

анализа
Методы  секвенирования  геномов.
Методы  транскриптомного  анализа.
Таргетное  секвенирование.
Метагеномное  секвенирование.
Использование  методов  молекулярно-
генетического анализа в биотехнологии.

5 Генетические  аспекты  селекции
микроорганизмов

Микроорганизмы,  используемые  в
селекционной  работе.  Основные
направления  и  методы  селекции
микроорганизмов:  использование
естественной  изменчивости;
искусственный  отбор;  возможности
использования  гибридизации;  генная
инженерия.  Клонирование.
Генетические  основы  регуляции
экспрессии  генов  микроорганизмов.
Гены  и  островки  патогенности  и
генетическая  основа  вирулентности.
Факторы регуляции транскрипции.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение. Генетический аппарат микроорганизмов

2. Изменчивость микроорганизмов

3. Культивирование микроорганизмов.

4. Методы молекулярно-генетического анализа

5. Генетические аспекты селекции микроорганизмов

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Введение.  Генетический  аппарат

микроорганизмов
Выделение геномной и плазмидной
ДНК

2 Культивирование микроорганизмов Получение  накопительных  и
чистых  культур  микроорганимзов.
Определение  видовой
принадлежности. 

3 Методы  молекулярно-генетического
анализа

Таксономическая  идентификация
микроорганизмов  методов
севенирования генов 16S-18S рРНК

4 Генетические  аспекты  селекции
микроорганизмов

Приготовление  компетентных
клеток

5 Генетические  аспекты  селекции
микроорганизмов

Клонирование 
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Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  Введение.  Генетический аппарат

микроорганизмов, Изменчивость микроорганизмов, Культивирование микроорганизмов.,

Методы  молекулярно-генетического  анализа,  Генетические  аспекты  селекции

микроорганизмов.

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Введение.  Генетический

аппарат  микроорганизмов,  Изменчивость  микроорганизмов,  Культивирование

микроорганизмов.,  Методы  молекулярно-генетического  анализа,  Генетические  аспекты

селекции микроорганизмов.

3. Подготовка плана НИР. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
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программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

PAGE   \* MERGEFORMAT12



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение.  Генетический
аппарат микроорганизмов.

ПК-1, ПК-3 Собеседование, план НИР

Изменчивость 
микроорганизмов

ПК-1, ПК-3 Собеседование, план НИР

Культивирование 
микроорганизмов

ПК-1, ПК-3 Собеседование, план НИР

Методы  молекулярно-
генетического анализа

ПК-1, ПК-3 Собеседование, план НИР

Генетические аспекты 
селекции микроорганизмов.

ПК-1, ПК-3 Собеседование, план НИР

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Подготовка плана НИР – студентам предлагается с использованием полученных в

ходе  освоения  дисциплины  знаний  и  навыков  самостоятельно  разработать  план

исследования на актуальную с точки зрения генетики и селекции микроорганизмов тему.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Современные направления молекулярно-генетических исследований микроорганизмов.
2. Организация генетического аппарата бактерий.
3. Белоксинтезирующий аппарат, этапы транскрипции и трансляции у прокариот.
4. Генетический аппарат одноклеточных эукариот. 
5. Модификационная изменчивость микроорганизмов. 
6.  Мутации,  частота,  типы мутаций.  Спонтанный и индуцированный (радиационный и
химический) мутагенезы. 
7.Селекция  различных  мутантов.  Применение  мутантов-микроорганизмов  в  научных
исследованиях и в практических целях. 
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8. Горизонтальный перенос генов.
9. Получение накопительных культур микроорганизмов.
10. Чистые культуры микроорганизмов, методы их получения и использования. 
11. Питательные среды, используемые для культивирования микроорганизмов. 
12. Особенности селективного культивирования микроорганизмов. 
13. Методы секвенирования геномов. 
14. Методы транскриптомного анализа. 
15. Таргетное секвенирование. 
16. Метагеномное секвенирование. 
17. Таксономическая идентификация микроорганизмов. 
18.Микроорганизмы, используемые в селекционной работе
19. Модельные бактериальные штаммы. 
20. Основные направления и методы селекции микроорганизмов.
21. Компетентные клетки. Получение.
22. Клонирование. 
23. Сине-белый тест.
24. Челночные векторы.
25. Генетические основы регуляции экспрессии генов микроорганизмов. 
26. Гены и островки патогенности. 
27. Факторы регуляции транскрипции.
28. Системы экспрессии на основе бактерий.
29. Системы экспрессии на основе дрожжей.
30. Вирусные векторы.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно

хорошо 71-85
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ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Ильяшенко, Н. Г. Микробиология: учебник / Н. Г. Ильяшенко, Л. Н. Шабурова,

М.  В.  Гернет.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  263  с.  —  (Высшее  образование:

Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015357-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1150308  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим

доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1. Биотехнология.  Практикум  по  культивированию  клеточных  культур:  учебное

пособие / М.Ш. Азаев, Т.Н. Ильичева, Л.Ф. Бакулина [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2022.

— 142 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат).

—  DOI  10.12737/993530.  -  ISBN  978-5-16-014611-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1862611  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим

доступа: по подписке.

2. Музафаров, Е. Н. Знакомство с биотехнологией: общие представления: монография

/ Е. Н. Музафаров, М. А. Чепурнова. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2011. - 226 с.

-  ISBN  978-3-8433-1252-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1080532  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим

доступа: по подписке.
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3. Л.Н. Нефедова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 104 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-009872-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1837899  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим

доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 
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Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Геномные, транскриптомные и протеомные базы
данных»

Цель дисциплины – получение навыков дизайна омикс-экспериментов

и анализа данных высокопроизводительного секвенирования, протеомики и

метаболомики.  Задачи  дисциплины:  освоение  методов  контроля  качества,

фильтрации и нормализации данных NGS, освоение методов картирования

последовательностей,  сборки  геномов  и  транскриптомов  de  novo,

полногеномного  поиска  ассоциаций,  освоение  высокопроизводительного

анализа экспрессии генов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленных задач 

УК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения и 
выявлять степень 
доказательности на 
поставленную задачу 

УК-1.3. Определяет 
рациональные идеи для 
решения поставленных задач 

Знать: основные  понятия,
термины  и  особенности
символики,  используемые  в
различных  областях  системной
биологии.
Уметь: корректно  использовать
термины  и  понятия;  свободно
ориентироваться  в
транскриптомных исследованиях в
радиобиологии;  пользоваться
справочной и научной, в том числе
периодической  литературой  по
изучаемому предмету.
Владеть: навыками  работы  с
библиотеками,  метаболомными  и
геномными базами данных.

ПК-1 
Способен проводить 
измерения и 
наблюдения, 
анализировать их 
результаты, 
использовать при 
написании отчетов и 

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные 
периодические издания и 
научно-техническую 
литературу, требования 
нормативных документов, 
необходимых для 
внедрения результатов 

Знать: основные  технологии,
основанные  на  некодирующих
РНК.
Уметь: использовать возможности
специализированных  и
универсальных  языков
программирования  для  анализа
биологических данных.
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научных публикаций, 
внедрять в 
промышленное 
производство

научных исследований; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации с 
использованием базовых 
системных программных 
продуктов и пакетов 
прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает 
планы экспериментальных 
исследований, проводит 
измерения; проводит 
обработку данных, 
полученных в ходе 
эксперимента, и 
полученные результаты 
оформляет в соответствии с
нормативной 
документацией и 
представлять в виде 
научных отчетов, 
публикаций, презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки 
письма в профессиональной
области, методы получения 
и анализ информации из 
отечественных и 
зарубежных источников и 
подготовки данных для 
оформления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций

Владеть: навыками  первичного
анализа  и  визуализации
метаболомных  данных  функциях
основных  классов
биоорганических соединений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Геномные,  транскриптомные  и  протеомные  базы  данных»

представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки

студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Анализ геномных данных Геномные  базы  данных.  BLAST.
Выравнивание на референсный геном и
сборка  de novo. Пайплайны обработки
геномных  данных.  Введение  в  Linux.
Python.  Bioconda.  Оценка  качества
данных  секвенирования  ДНК.  BLAST.
Графы  де  Брюина.  k-меры.  Galaxy-
сервер.
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2 Анализ транскриптомных данных Базы  данных,  содержащие
последовательности EST,  кДНК, мРНК.
Выравнивание  на  референсный
транскриптом  и  сборка  de  novo.
Пайплайны  обработки
транскриптомных данных. Аннотация.
Обогащение  терминами  генной
онтологии.  Анализа
дифференциальной экспрессии генов. 
Полуколичественный анализ.

3 Анализ протеомных данных Базы  данных,  содержащие
последовательности  белков.  BLAST_P.
Пайплайны  обработки  протеомных
данных.  Аннотация.  Анализ
посттрансляционных модификаций.

4 Анализ метаболомных данных Метаболомные  базы  данных.  Дизайн
метаболомного  эксперимента.
Визуализация данных метаболомики.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Анализ геномных данных.

2. Анализ транскриптомных данных.

3. Анализ протеомных данных.

4. Анализ метаболомных данных.

 Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Анализ геномных данных.

Введение  в  Linux.  Python.  Bioconda.  Оценка  качества  данных

секвенирования ДНК. BLAST. Графы де Брюина. k-меры. Galaxy-сервер.

Тема 2. Анализ транскриптомных данных.
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Выравнивание  на  референсный  транскриптом.  Анализа  дифференциальной

экспрессии генов.

Тема 3. Анализ протеомных данных.
Протеомные базы данных.  Аннотация данных протеомики. Полуколичественный

анализ.

Тема 4. Анализ метаболомных данных.
Визуализация метаболомных данных.

Требования к самостоятельной работе студентов:

1.  Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Анализ  геномных  данных,

Анализ  транскриптомных  данных,  Анализ  протеомных  данных,  Анализ

метаболомных данных.

2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам:  Анализ геномных данных,

Анализ  транскриптомных  данных,  Анализ  протеомных  данных,  Анализ

метаболомных данных.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
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групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
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отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Анализ  геномных
данных

УК-1, ПК-1 Контрольные вопросы, собеседование

Анализ
транскриптомных
данных

УК-1, ПК-1 Контрольные вопросы, собеседование

Анализ протеомных 
данных

УК-1, ПК-1 Контрольные вопросы, собеседование

Анализ  метаболомных
данных

УК-1, ПК-1 Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Примеры вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Анализ геномных данных

1. Классификация биоинформатических баз данных и их функции.
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2. Для чего используют геномные браузеры?
3. Основные инструменты BLAST. Типы BLAST
4. Метагеномика. Филогеномика. Основные задачи и подходы.
5. Что такое парное выравнивание последовательностей? 

Тема 2. Анализ транскриптомных данных

1. Транскриптомика. Основные задачи и подходы.
2. Анализ экспрессии генов с помощью микрочипов. 
3. Сборка транскриптома.

4. Аннотация транскриптома.

Тема 3. Анализ протеомных данных 

1. Протеомика. Основные задачи и подходы
2. Аннотация протеома.
3. Мотивы белков.

4.  Основные этапы локального парного выравнивания последовательностей
белков.

Тема 4. Анализ метаболомных данных 

1. Метаболомика. Основные задачи и подходы 

2. Базы данных биологических путей.

Примеры тем рефератов:
1. Метод дробовика для секвенирования и сборки полных геномов.
2. Биоинформатика и геномные базы данных.
3. Функциональная геномика.
4. Проект по исследованию генома человека.
5. Сравнительный геномный анализ, или сравнение геномов разных организмов
6. Использование  технологий  метагеномики  для  исследования  геномов  в

окружающей среде.
7. Анализ  транскриптома  для  выявления  профиля  экспрессии  генов  в  клетках  и

тканях.
8. Системная  биология  как  интегрированный  подход  к  изучению  взаимодействий

между всеми компонентами клеток в организме

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
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1. Секвенирование  нуклеиновых  кислот  первого,  второго  и  третьего
поколения

2. Очистка нуклеиновых кислот для NGS
3. Приготовление библиотек для NGS
4. Оценка качества первичных данных NGS
5. Однонуклеотидные полиморфизмы
6. Общие принципы планирования омикс-экспериментов
7. Рандомизация и повторности в омикс-экспериментах
8. Секвенирование отдельных клеток
9. Метагеномика. Филогеномика. Основные задачи и подходы
10. Эпигеномика. Основные задачи и подходы
11. Транскриптомика. Основные задачи и подходы
12. Протеомика. Основные задачи и подходы
13. Метаболомика. Основные задачи и подходы
14. Классификация биоинформатических баз данных и их функции
15. Для чего используют геномные браузеры?
16. Ключевые элементы NCBI
17. Формат FASTA
18. Ключевые элементы UniProt
19. Характеристика Ensembl
20. Аннотация генов в Ensembl
21. Что такое парное выравнивание последовательностей?
22. Что такое гомологи, ортологи, паралоги?
23. Что такое глобальное и локальное выравнивание?
24. Основные  этапы  локального  парного  выравнивания

последовательностей белков
25. Основные инструменты BLAST. Типы BLAST
26. Множественное выравнивание последовательностей
27. Анализ экспрессии генов с помощью микрочипов.
28. Базы данных биологических путей
29. Мотивы белков
30. Сборка генома и транскриптома
31. Аннотация генома, транскриптома, протеома

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн Основные  признаки Пятибалль Двухба БРС,  %
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ое  описание
уровня

выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

лльная
шакала,
зачет 

освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
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Основная литература

1. NGS: высокопроизводительное секвенирование / Д.В. Ребриков, Д.О. 
Коростин, Е.С. Шубина, В.В. Ильинский. – 4-е изд. – М.: Лаборатория 
знаний, 2021. – 232 с. https://znanium.ru/catalog/document?id=365743

2. Алгоритмы биоинформатика / Компо Филлип, Певзнер Павел. – ДМК 
Пресс, 2023. – 682 с https://znanium.ru/catalog/document?id=435623

Дополнительная литература
1. Omics  Technologies  and  Bio-engineering  1st  Edition  /  eds.  D.  Barh,  V.

Azevedo – NY: Academic Press, – 618 P. eBook ISBN: 9780128047491
2. Биоинформатика:  учебник  для  академического  бакалавриата  /  В.Е.

Стефанов,  А.А.  Тулуб,  Г.Р.  Мавропуло-Столяренко.  –  М.:  Издательство
Юрайт, 2019. – 252 с.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
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возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Инженерная графика»

Цель  дисциплины  -  формирование  знаний  о  концептуальных  основах  теории

отображения  объектов  на  плоскостях,  готовность  к  использованию  теоретических

положений компьютерной техники в практике проектной и конструкторской работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-4.  Способен 
проектировать 
отдельные элементы 
технических и 
технологических 
систем, технических 
объектов, 
технологических 
процессов 
биотехнологическог
о производства на 
основе применения 
базовых инженерных
и технологических 
знаний

ОПК-4.1. Выполняет 
основные параметры 
биотехнологических 
процессов, свойств сырья и 
продукции; основные 
технологические операции, 
методы и технические 
средства для мониторинга 
отдельных элементов 
технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 
производства для 
установления их 
соответствия требуемым 
нормативам;

ОПК-4.2. Выбирает наиболее
оптимальный вариант при 
сравнении различных 
способов осуществления 
технологических процессов

ОПК-4.3. Применяет знания 
методов инженерного 
проектирования и 
технологий производства 
пищевых продуктов для 
проектирования отдельных 
элементов технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 

Знать:
Требования  к  оформлению
документации  (ЕСКД,  ЕСПД,
ЕСТД)  и  выполнение  чертежей
простых объектов.
Уметь:
Применять  средства
информационных технологий для
поиска,  хранения,  обработки,
анализа  и  представления
информации.
Владеть:
Навыками  алгоритмизации
решения  задач  и  реализации
алгоритмов  с  использованием
программных средств.
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производства в соответствии 
с действующими 
регламентами и 
нормативами;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Инженерная  графика»  представляет  собой  дисциплину  части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений  блока  дисциплин  подготовки

студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

5



образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Метод проекций как основа
построения чертежа

 Свойства  проекций.  Комплексный
чертеж в ортогональных проекциях.
Проецирование точки

2 Проекционное черчение Изображения  в  ортогональных
проекциях. Виды и их расположение
на  чертеже.  Местные  и
дополнительные виды; Сечения.
Разрезы

3 Построение аксонометрии Виды аксонометрий. Построение
выреза

4 Резьбовые изделия и соединения Виды  изделий.  Виды  и
комплектность
конструкторских документов,  стадии
их  разработки.  Понятия  о  рабочих
чертежах деталей и их эскизы

5 Сборочный чертеж,
Спецификация.

Чтение сборочного чертежа.
Деталирование чертежа

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
1. Метод проекций как основа построения чертежа
2. Проекционное черчение
3. Построение аксонометрии
4. Резьбовые изделия и соединения
5. Сборочный чертеж, Спецификация.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Понятие  о  ЕСКД.  Графические  и  текстовые  конструкторские  документы.

Основные принципы оформления чертежа. ГОСТ 2.301…2.307.
2. Геометрическое  черчение.  Построение  контура  плоской  детали  с  элементами

сопряжения
3. Построение проекций точки в системе трех плоскостей проекций. Комплексный

и наглядный чертеж точки.
4. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения.
5. Проекционное черчение. Аксонометрия. Построение выреза

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Изучение литературы теоретического курса
2. Подготовка к практическим занятиям
3. Выполнение расчетно-графических заданий
4. Самостоятельное решение задач
5. Подготовка к экзамену
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Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

7



8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Метод проекций как основа
построения чертежа

ОПК – 4.1
ОПК – 4.2
ОПК – 4.3

Опрос, контрольная работа

Проекционное черчение ОПК – 4.1
ОПК – 4.2
ОПК – 4.3

Опрос, контрольная работа

Построение аксонометрии ОПК – 4.1
ОПК – 4.2
ОПК – 4.3

Опрос, контрольная работа

Резьбовые изделия и 
соединения

ОПК – 4.1
ОПК – 4.2
ОПК – 4.3

Опрос, контрольная работа

Сборочный чертеж,
Спецификация.

ОПК – 4.1
ОПК – 4.2
ОПК – 4.3

Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Контрольная работа 1. Решение метрических и позиционных задач
1. Построить натуральную величину отрезка
2. Построить натуральную величину многоугольника
3. Построить прямую пересечения заданных плоскостей

Контрольная работа 2. Аксонометрические изображения.
1. Крышка.
2. Опора.
3. Кронштейн.

Контрольная работа 3. Каркасное моделирование. Создание чертежа с
обозначениями  и  размерами  в  САПР.  
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Допустимые в ЕСКД: форматы, линии, типы и размеры шрифтов, виды
основных надписей.
2. Предмет инженерной графики. Методы проецирования.
3. Параллельное ортогональное проецирование и его свойства.
4. Метод Монжа. Точка и прямая в системе двух плоскостей проекций π1,
π2.
5. Положение прямой (общее и частное) относительно плоскостей
проекций. Взаимное положение двух прямых. Свойства отрезков
параллельных прямых.
6. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения
(2 способа).
7. Свойства проецирования углов. Построение прямого угла.
8. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже.
9. Прямая и точка в плоскости (принадлежность). Плоские фигуры.
10. Главные линии плоскости и их свойства. Построение главных линий.
11. Определение натуральной величины плоской фигуры.
12. Построение параллельных плоскостей, прямой и плоскости.
13. Построение перпендикуляров к прямой и плоскости.
14. Нахождение расстояний от точки до прямой и до плоскости, между
прямыми.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно

хорошо 71-85
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ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Учаев, П. Н. Инженерная графика: учебник / П. Н. Учаев, А. Г. Локтионов, К. П.

Учаева; под общ. ред. П. Н. Учаева. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 304 с.
-  ISBN  978-5-9729-0655-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1833112 

Дополнительная литература
Головина, Л. Н. Инженерная графика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л. Н.

Головина, М. Н. Кузнецова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 200 c. - ISBN 978-5-
7638-2254-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/443226 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
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-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Иностранный язык»
Цель освоения дисциплины:

 Использование немецкого языка как средства общения, то есть обучение основным

практическим навыкам устной разговорной речи и языку специальности.

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной.

 Развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного языка

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,

самореализации и социальной адаптации; развитие стремления к взаимопониманию

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной

культуры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Результаты освоения
образовательной программы

(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-4

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых)

языке(ах)

УК-4.1. Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения на русском и иностранном 

языках

УК-4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на русском и иностранном языках с 

учетом социокультурных 

особенностей

УК-4.3. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых 

переговоров

Знать: 

- культуру и традиции стран изучаемого 

языка;

- культуру и традиции родной страны.

Уметь: 

- организовывать собственную учебно-

познавательную деятельность с целью 

саморазвития, самореализации, 

самообразования, использования творческого

потенциала;

- находить информацию по заданной 

тематике в различных источниках;

- разрабатывать проект-презентацию по 

заданной тематике.

Владеть: 

- навыками организации собственной учебно-

познавательной деятельности;

- навыками устного и письменного общения 

на английском языке в основных 

коммуникативных ситуациях и в пределах 
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тем, предусмотренных данной программой;

- навыками разработки проекта-презентации

по заданной тематике.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» представляет собой дисциплину обязательной части

блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной

внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий  по

формам  и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные учебные

занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в

заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины сохраняется, однако объем

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по
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данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела
(темы)

Содержание раздела (темы)

1. Вводный курс. О себе Краткий водно-фонетический курс (темы 1-3) включает в себя 
упражнения, направленные на предварительное формирование 
артикуляционной базы немецкого языка, постановку 
произношения, работу над интонацией, формирование 
фонологического слуха, устранение помех, возникающих в 
результате явления интерференции
 Работа с текстом: “Meine Kurzbiographie”
Лексический блок: обращение, приветствие прощание

2. Вводный курс. Моя семья Грамматический   блок: спряжение    неправильных
глаголов в Präsens Aktiv, падежи существительных, простое 
распространенное предложение с отрицанием
 Работа с текстом: “Meine Familie”
Лексический блок: знакомство

3. Вводный курс. Мои
родственники

Грамматический блок: спряжение сильных глаголов в
Präsens Aktiv, образование множественного числа имен 
существительных, безличное местоимение es, простое 
вопросительное предложение
Работа с текстом: “Meine Verwandten”
Лексический блок: этикетные выражения

4. Наш дом Грамматический блок: спряжение сильных глаголов в Präsens 
Aktiv, повелительное наклонение, склонение личных местоимений,
ССП с союзами und, aber, oder, denn
Работа с текстом: “Unser Haus”
Лексический блок: страна, национальность, язык

5. Моя квартира Грамматический   блок: спряжение    неправильных
глаголов в Präsens Aktiv, Дательный падеж существительных, 
предлоги с дательным и винительными падежами, ССП с 
союзами dann, deshalb, darum, deswegen
Работа с текстом: “MeineWohnung”
Лексический блок: цвета

6. Мой рабочий день Грамматический блок: спряжение глаголов с
отделяемыми приставками в настоящем времени, 
глагол wissen, притяжательные местоимения, предлоги с 
дательным падежом, придаточные дополнительные 
Работа с текстом: “Mein Arbeitstag”
Лексический блок: время, часы, распорядок дня

7. Мой выходной день Грамматический блок: спряжение модальных глаголов
wollen/mögen, родительный падеж имен существительных, 
неопределённо-личное местоимение man, придаточные 
предложения причины с союзами weil, da
Работа с текстом: “Mein Ruhetag”.
Лексический блок: в кафе, в кино

8. Хобби Грамматический блок: спряжение модальных глаголов
können, dürfen, sollen, müssen, порядковые числительные
Работа с текстом: “Ich interessiere mich für ...”
Лексический блок: занятия по интересам

PAGE   \* MERGEFORMAT54



9. Времена года. Погода Грамматический блок: модальные глаголы в значении 
субъективной оценки, порядок слов 
распространенного простого предложения с дополнениями и 
обстоятельствами
Работа с текстами: “Die Jahreszeiten”, “Das Wetter in meiner Stadt”
Лексический блок: дни недели, месяцы, времена года

10. Моя будущая профессия Грамматический блок: спряжение возвратных 
глаголов, настоящее время (обобщение)
Работа с текстом: “Mein zukünftiger Beruf”.
Лексический блок: профессии

11. Мои друзья Грамматический блок: предлоги с родительным падежом, 
придаточные условные предложения с союзом wenn
Работа с текстом: “Meine Freunde”
Лексический блок: разговор по телефону

12. Мой отпуск Грамматический блок: предлоги с винительным 
падежом, управление глаголов, местоименные наречия.
Работа с текстом: “Mein Urlaub”. 
Лексический блок: погода

13. Я хочу посетить
Германию (Австрию, 
Швейцарию)

Грамматический блок: глаголы с дополнением в винительном 
падеже, глаголы с дополнением в дательном и винительных 
падежах, глаголы с дополнением в родительном падеже
Работа с текстом: “Die Reise nach Deutschland” 
Лексический блок: путешествие на машине/поезде/самолёте

14. Что я ем и пью Грамматический блок: образование и употребление простого 
прошедшего времени, слабые и модальные глаголы в простом 
прошедшем времени
Работа с текстом: “Was ich zu Hause esse und trinke”. Лексический 
блок: меры веса, длины, площади и объёма

15. Русская и немецкая кухня Грамматический блок: склонение имен существительных, степени
сравнения имен прилагательных, инфинитив с частицей zu
Работа с текстами: “Russische Küche”, “Deutsche Spezialitäten”
Лексический блок: обед в ресторане

16. Мои доходы и расходы. Деньги Грамматический блок: простое прошедшее время сильных и 
неправильных глаголов, степени сравнения особой группы 
наречий и прилагательных, предлоги с дативом во временном 
значении
Работа с текстом: “Meine Einnahmen und Ausgaben”. 
Лексический блок: деньги

17. Наша машина Грамматический блок: инфинитивные группы, склонение имен 
прилагательных после определенного, неопределенного артиклей,
без артикля
Работа с текстом: “Unser Auto”
Лексический блок: путешествуем на машине

18. Машина и проблемы 
экологии

Грамматический блок: образование и употребление сложного 
прошедшего времени Perfekt Aktiv, образование и употребление 
сложного  предпрошедшего времени Plusquamperfekt Aktiv
Работа с текстом: “Die Umweltschutz” 
Лексический блок: экология
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19. Перед приемом гостей Грамматический блок: образование и употребление будущего 
времени, субстантивированные прилагательные.
Работа с текстом: “Vor einer Party” 
Лексический блок: одобрение, комплимент

20. Мой любимый предмет Грамматический блок: все времена активного залога 
(обобщение), значение глагола lassen
Работа с текстом: “Meine Fachrichtung” 
Лексический блок: в университете

21. Мой родной город 
Калининград

Грамматический блок: пассив: спряжение, употребление, 
настоящее время Präsens Passiv
Работа с текстом: “Ich bin in der Stadt Kaliningrad geboren”
Лексический блок: Калининградская область

22. Россия Грамматический блок: определительные придаточные 
предложения, именительный и винительный падежи 
относительных местоимений
Работа с текстом: “Russland”
Лексический блок: географические названия

23. Природа моего края. 
Янтарный край

Грамматический блок: пассив в инфинитивных группах, 
спряжение глаголов в пассиве, прошедшее время Präteritum Passiv
Работа с текстом: “Die Natur meiner Heimat”
Лексический блок: растительный мир в названиях

24. Транспорт Грамматический блок: причастия, их образование и перевод, 
распространенное определение
Работа с текстом: “Der Verkehr”
Лексический блок: виды транспорта

25. Промышленность  и сельское
хозяйство

Грамматический блок: спряжение глаголов в Passiv и 
Zustandspassiv
Работа с текстом: “Industrie und Landwirtschaft”
Лексический блок: индустрия (отрасли)

26. История родного края Грамматический блок: конструкция etwas lässt sich + Infinitiv
Работа с текстом: “Aus der Geschichte meiner Heimat”
Лексический блок: восстановление Калининградской области в 
послевоенное время

27. Достопримечательности города Грамматический блок: двойные союзы nicht nur...sondern auch, 
weder...noch, entweder...oder
Работа с текстом: “Arhitektonische Denkmäler in 
Kaliningrad”
Лексический блок: история одного памятника

28. Предмет: Химия Грамматический блок: причастные обороты.
Работа с текстом: “ Fach: Chemie”
Лексический блок: поиск эквивалентов + составление 
тематического глоссария

29. Химия: основные понятия Грамматический блок: зависимые определения
Работа с текстом: “ Chemie: Grundbegriffe”
Лексический блок: закрепление изученного лексического 
материала по теме + употребление новых лексических единиц на 
письме
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30. Периодическая система 
химических элементов

Грамматический блок: придаточные предложения    времени с 
союзами während, solange, bevor
Работа с текстом: “ Das Periodensystem”
Лексический блок: составление тематического   глоссария

31. Образование и наука Грамматический блок: придаточные предложения  времени с 
союзами waehrend, solange, bevor
Работа с текстом: “Bildung und Wissenschaft im 
Kaliningrader Gebiet”
Лексический блок: история одного вуза

32. Я студент БФУ им. И. Канта Грамматический блок: склонение der, die, das в    качестве 
указательного местоимения
Работа с текстом: “Wie gross ist die Universität heute?” 
Лексический блок: в университете

33. И. Кант Грамматический блок: придаточные предложения  времени с 
союзами als и wenn.
Работа с текстом: “Immanuel Kant”
Лексический блок: das Kant- Kabinett

34. Культура и искусство Грамматический блок: склонение указательных местоимений 
derselbe, dasselbe, dieselbe; derjenige, dasjenige, diejenige
Работа с текстом: “Kultur und Kunst” 
Лексический блок: в театре

35. Религия Грамматический блок: придаточные предложения    времени с 
союзами nachdem и sobald
Работа с текстом: “Religion”
Лексический блок: церкви города Калининграда

36. Язык химических 
обозначений

Грамматический блок: глаголы с предложным дополнением в 
устойчивых словосочетаниях с дополнением в винительном 
падеже
Работа с текстом: “ Die chemische Zeichensprache”. 
Лексический блок: перевод с русского на немецкий  законченных 
высказываний с учётом нового лексического материала

37. Химические формулы Грамматический блок: глаголы, вводящие придаточные 
предложения с союзом daß или инфинитивные группы
Работа с текстом: „Symbol und Formel“
Лексический блок: речевые клише и словосочетания + 
составление тематического глоссария

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема 1. Вводный курс. О себе.

Краткий водно-фонетический курс (темы 1-3) включает в себя упражнения,

направленные на предварительное формирование артикуляционной базы немецкого языка,

постановку произношения, работу над интонацией, формирование фонологического слуха,

PAGE   \* MERGEFORMAT54



устранение помех, возникающих в результате явления интерференции. В работе

используются имитационно-аналитическая и аудитивно - моторная методика (упражнения,

направленные на тренировку отдельных звуков, на тренировку слуха,  фонетические

диктанты и т.д.).

Основная  цель  краткого  водно-фонетического  курса  -  формирование  мотивации  и

заинтересованности у студентов неязыковых факультетов, то есть осознания

необходимости нормативно правильной речи как обязательного условия коммуникации и

понимания иностранного языка.

После завершения данного курса студенты должны знать знаки транскрипции, уметь

правильно  артикулировать  все  гласные  и  согласные  фонемы  немецкого  языка  в

изолированных  словах  и  группах  слов,  иметь  представление  об  ударении  в  простых  и

сложных  словах,  иметь  представление  об  основных  интонационных  типах  в  немецком

языке.

Грамматический блок: спряжение слабых глаголов в Präsens Aktiv, падежи

существительных,  определённый и неопределённый артикли,  указательные местоимения,

простое повествовательное предложение.

Работа с текстом: “Meine Kurzbiographie”.

Лексический блок:  обращение,  приветствие прощание + составление тематического

глоссария.

Тема 2. Вводный курс. Моя семья.
Грамматический блок: спряжение неправильных глаголов в PräsensAktiv, падежи 

существительных, простое распространенное предложение с отрицанием.

Работа с текстом: “Meine Familie”.

Лексический блок: знакомство + составление тематического глоссария.

Тема 3. Вводный курс. Мои родственники.
Грамматический  блок:  спряжение  сильных  глаголов  в  Präsens  Aktiv,  образование

множественного числа имен существительных, безличное местоимение es, простое

вопросительное предложение.

Работа с текстом: “Meine Verwandten”.

Лексический блок: этикетные выражения + составление тематического глоссария.

Тема 4. Обобщающее повторение.
Грамматический блок:  спряжение  слабых,  сильных глаголов  в  Präsens  Aktiv,  типы

предложений, множественное число существительных, безличное местоимение,

указательные местоимения.

Письмо: написание индивидуальной темы «О себе. Моя краткая биография».
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Лексический блок: составление мини-диалогов с лексическими единицами

тематического глоссария по пройденным тематическим блокам.

Тема 5. Наш дом.
Грамматический блок: спряжение сильных глаголов в Präsens Aktiv, повелительное 

наклонение, склонение личных местоимений, ССП с союзами und, aber, oder, denn.

Работа с текстом: “Unser Haus”.

Лексический блок: страна, национальность, язык + составление тематического 

глоссария.

Тема 6. Моя квартира.
Грамматический блок: спряжение неправильных глаголов в PräsensAktiv, Дательный

падеж существительных, предлоги с дательным и винительными падежами, ССП с союзами

dann, deshalb, darum, deswegen.

Работа с текстом: “Meine Wohnung”.

Лексический блок: цвета + составление тематического глоссария.

Тема 7. Мой рабочий день.
Грамматический блок: спряжение глаголов с отделяемыми приставками в настоящем

времени,  глагол  wissen,  притяжательные  местоимения,  предлоги  с  дательным падежом,

придаточные дополнительные.

Работа с текстом: “Mein Arbeitstag”.

Лексический блок: время, часы, распорядок дня + составление тематического

глоссария.

Тема 8: Мой выходной день.
Грамматический  блок:  спряжение  модальных  глаголов  wollen/mögen,  родительный

падеж имен существительных, неопределённо-личное местоимение man, придаточные

предложения причины с союзами weil, da.

Работа с текстом: “Mein Ruhetag”.

Лексический блок: в кафе, в кино + составление тематического глоссария.

Тема 9. Хобби.
Грамматический блок: спряжение модальных глаголов können, dürfen, sollen, 

müssen, порядковые числительные.

Работа с текстом: “Ich interessiere mich für ...”.

Лексический блок: занятия по интересам + составление тематического глоссария.

Тема 10. Времена года. Погода.
Грамматический блок: модальные глаголы в значении субъективной оценки, порядок

слов распространенного простого предложения с дополнениями и обстоятельствами.
PAGE   \* MERGEFORMAT54



Работа с текстами: “Die Jahreszeiten”, “Das Wetter in meiner Stadt”.

Лексический блок: дни недели, месяцы, времена года + составление тематического

глоссария.

Тема 11. Моя будущая профессия.
Грамматический блок: спряжение возвратных глаголов, настоящее время 

(обобщение).

Работа с текстом: “Mein zukünftiger Beruf”.

Лексический блок: профессии + составление тематического глоссария.

Тема 12. Обобщающее повторение.
Грамматический блок:  повелительное  наклонение,  склонение личных местоимений,

неопределенно-личное местоимение man, спряжение неправильных, возвратных,

модальных глаголов в Präsens Aktiv, предлоги с дательным и винительными падежами,

порядковые числительные ССП с союзами dann, deshalb, darum, deswegen/ und, aber, oder,

denn, придаточные предложения причины с союзами weil, da.

Аудирование: “Ein Brief aus Deutschland”.

Лексический блок: написание письма с использованием лексических единиц

тематического глоссария по пройденным тематическим блокам.

Тема 13. Мои друзья.
Грамматический блок: предлоги с родительным падежом, придаточные условные 

предложения с союзом wenn.

Работа с текстом: “Meine Freunde”.

Лексический блок: разговор по телефону + составление тематического глоссария.

Тема 14. Мой отпуск.
Грамматический блок: предлоги с винительным падежом, управление глаголов, 

местоименные наречия.

Работа с текстом: “Mein Urlaub”.

Лексический блок: погода + составление тематического глоссария.

Тема 15. Я хочу посетить Германию (Австрию, Швейцарию).

Грамматический  блок:  глаголы  с  дополнением  в  винительном  падеже,  глаголы  с

дополнением в дательном и винительных падежах, глаголы с дополнением в родительном

падеже.

Работа с текстом: “Die Reise nach Deutschland”.

Лексический блок: путешествие на машине/поезде/самолёте + составление

тематического глоссария.

Тема 16. Что я ем и пью.
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Грамматический блок: образование и употребление простого прошедшего времени,

слабые и модальные глаголы в простом прошедшем времени.

Работа с текстом: “Was ich zu Hause esse und trinke”.

Лексический блок: меры веса, длины, площади и объёма + составление

тематического глоссария.

Тема 17. Русская и немецкая кухня.
Грамматический блок: склонение имен существительных, степени сравнения имен

прилагательных, инфинитив с частицей zu.

Работа с текстами: “Russische Küche”, “Deutsche Spezialitäten”.

Лексический блок: обед в ресторане + составление тематического глоссария.

Тема 18. Обобщающее повторение.
Грамматический блок:  предлоги с родительным падежом, предлоги с  винительным

падежом, управление глаголов, местоименные наречия, образование и употребление

простого прошедшего времени, инфинитив с частицей zu, склонение имен

существительных, степени сравнения имен прилагательных.

Говорение: работавпарах “Wohin gehen wir essen?”, “Fahren wir nach Deutschland oder

Schweiz?” (по выбору студентов).

Тема 19. Мои доходы и расходы. Деньги.
Грамматический блок: простое прошедшее время сильных и неправильных глаголов,

степени сравнения особой группы наречий и прилагательных, предлоги с дативом во

временном значении.

Работа с текстом: “Meine Einnahmen und Ausgaben”.

Лексический блок: деньги + составление тематического глоссария.

Тема 20. Наша машина.
Грамматический блок: инфинитивные группы, склонение имен прилагательных после

определенного, неопределенного артиклей, без артикля.

Работа с текстом: “UnserAuto”.

Лексический блок:  путешествуем  на  машине + составление тематического

глоссария.

Тема 21. Машина и проблемы экологии.
Грамматический блок:  образование и употребление сложного прошедшего времени

Perfekt Aktiv, образование и употребление сложного предпрошедшего времени

Plusquamperfek tAktiv.

Работа с текстом: “Die Umweltschutz”.

Лексический блок: экология + составление тематического глоссария.
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Тема 22. Перед приёмом гостей.
Грамматический блок: образование и употребление будущего времени,

субстантивированные прилагательные.

Работа с текстом: “Vor einer Party”.

Лексический блок: одобрение, комплимент + составление тематического глоссария.

Тема 23. Обобщающее повторение.
Грамматический блок:  образование и  употребление сложного прошедшего времени

Perfekt  Aktiv,  сложного  предпрошедшего  времени PlusquamperfektAktiv,  образование  и

употребление будущего времени, субстантивированные прилагательные.

Письмо: написание индивидуальной темы “MeineGeburtstagsparty”.

Тема 24. Мой любимый предмет.
Грамматический блок: все времена активного залога (обобщение), значение глагола

lassen.

Работа с текстом: “Meine Fachrichtung”.

Лексический блок: в университете + составление тематического глоссария.

Тема 25. Мой родной город Калининград.
Грамматический блок: пассив: спряжение, употребление, настоящее время Präsens

Passiv.

Работа с текстом: “Ich bin in der Stadt Kaliningrad geboren”.

Лексический блок: Калининградская область + составление тематического глоссария.

Тема 26. Россия.
Грамматический блок: определительные придаточные предложения, именительный  и

винительный падежи относительных местоимений.

Работа с текстом: “Rußland”.

Лексический блок: географические названия + составление тематического

глоссария.

Тема 27. Природа моего края. Янтарный край.
Грамматический блок: пассив в инфинитивных группах, спряжение глаголов в

пассиве, прошедшее время Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv,

инфинитив пассив с модальными глаголами, определительные придаточные предложения.

Работа с текстом: “Die Natur meiner Heimat”.

Лексический  блок:  растительный  мир  в  названиях  +  составление  тематического

глоссария; das Bernsteinkombinat + составление тематического глоссария.

Тема 28. Транспорт.
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Грамматический блок: причастия, их образование и перевод, распространенное

определение, пассив состояния, определение, выраженное Partizip I с частицей zu

(Gerundivum).

Работа с текстом: “Der Verkehr”.

Лексический блок: виды транспорта + составление тематического глоссария.

Тема 29. Промышленность и сельское хозяйство.
Грамматический блок: спряжение глаголов в Passiv и Zustandspassiv, конструкция 

einer (es, e) + Genetiv Plural имени существительного

Работа с текстом: “Industrie und Landwirtschaft”.

Лексический блок: индустрия (отрасли) + составление тематического глоссария.

Тема 30. Обобщающее повторение.
Грамматический блок:  спряжение глаголов в пассиве,  прошедшее время Praeteritum

Passiv, определительные придаточные предложения, инфинитив пассив с модальными

глаголами, конструкции sein ... zu + Infinitiv, haben... zu + Infinitiv, причастия, их

образование и перевод, распространенное определение, герундив, разделительный

генетив.

Письмо: написание индивидуальной темы “Meine Heimat”.

Тема 31. История родного края.
Грамматический блок: конструкция etwas lässt  sich + Infinitiv.

Работа с текстом: “Aus der Geschichte meiner Heimat”.

Лексический блок: восстановление Калининградской области в послевоенное время +

составление тематического глоссария.

Тема 32. Кёнигсберг- Калининград.
Грамматический блок: придаточные предложения времени с союзом bis. 

Работа с текстом: “Ostpreußen”.

Лексический блок: исторические места современного Калининграда + составление

тематического глоссария.

Тема 33. Достопримечательности города.
Грамматический блок: двойные союзы nicht nur...sondern auch, weder...noch, 

entweder...oder.

Работа с текстом: “Arhitektonische Denkmäler in Kaliningrad”.

Лексический блок: история одного памятника + составление тематического 

глоссария.

Тема 34. Обобщающее повторение.
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Грамматический блок: конструкция etwas lässt  sich + Infinitiv, двойные союзы nicht

nur...sondern auch, weder...noch, entweder...oder, придаточные предложения времени с

союзом bis.

Говорение: подготовка устной темы “Historische Orte des Kaliningrader Gebiets”.

Тема 35. Предмет: Химия.
Грамматический  блок:  причастные  обороты.

Работа с текстом: “Fach: Chemie”

Лексический блок: Stoffe erkennen mit den Sinnen + für die Stoffgruppen Namen zu

finden.

Тема 36. Химия: основные понятия.
Грамматический блок: зависимые определения. 

Работа с текстом: “Chemie: Grundbegriffe”.

Лексический блок: Stoffe raten + Verwendung von Stoffen.

Тема 37. Периодическая система химических элементов.
Грамматический блок: придаточные предложения времени с союзами während,

solange, bevor.

Работа с текстом: “Das Periodensystem”.

Лексический блок: Fast in jedem Chemieraum hängt das Periodensystem der Elemente. Es

ist  ein  wichtiges  Arbeitsmittel  für  alle,  die  etwas  mit  Chemie  zu  tun  haben.  Wie  wurde  es

erfunden?

Тема 38. Обобщающее повторение.
Грамматический блок: пассив состояния, причастные обороты.

Письмо/говорение: написание и подготовка к устной презентации доклада “Der

deutsche Chemiker”, “Der russische Chemiker” (по выбору студентов).

Тема 39. Образование и наука.
Грамматический блок: придаточные предложения времени с союзами waehrend,

solange, bevor.

Работа с текстом: “Bildung und Wissenschaft im Kaliningrader Gebiet”. Лексический

блок: история одного вуза + составление тематического глоссария.

Тема 40. Я студент БФУ им. И. Канта.
Грамматический блок: склонение der, die, das в качестве указательного

местоимения.

Работа с текстом: “Wie groß ist die Universität heute?”.

Лексический блок: в университете + составление тематического глоссария.

Тема 41. И. Кант.
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Грамматический блок: придаточные предложения времени с союзами als и wenn. 

Работа с текстом: “Immanuel Kant”.

Лексический блок: das Kant- Kabinett + составление тематического глоссария.

Тема 42. Обобщающее повторение.

Грамматический блок: придаточные предложения времени, der, die, das в качестве 

указательного местоимения.

Аудирование: “Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland”.

Тема 43. Культура и искусство.
Грамматический блок: склонение указательных местоимений derselbe, dasselbe,

dieselbe; derjenige, dasjenige, diejenige, придаточные предложения цели с союзом damit.

Работа с текстом: “Kultur und Kunst”.

Лексический блок: в театре + составление тематического глоссария.

Тема 44. Музеи, коллекции, выставки.
Грамматический блок: склонение порядковых числительных, обозначенных

римскими цифрами.

Работа с текстом: “Das Russische Museum”.

Лексический блок: в краеведческом музее + составление тематического глоссария.

Тема 45. Религия.
Грамматический блок: придаточные предложения времени с союзами nachdem и

sobald.

Работа с текстом: “Religion”.

Лексический блок: церкви города Калининграда + составление тематического 

глоссария.

Тема 46. Церкви и религиозные объединения.
Грамматический блок: уступительные придаточные предложения с союзами obwohl, 

obgleich, obschon.

Работа с текстом: “Der Islam”.

Лексический блок: конфессии (сравнительный анализ) + составление

тематического глоссария.

Тема 47. Обобщающее повторение.
Грамматический блок: склонение указательных местоимений derselbe, dasselbe,

dieselbe; derjenige, dasjenige, diejenige, уступительные придаточные предложения с

союзами obwohl, obgleich, obschon.

Письмо: составление индивидуальных тем “Die Freizeitgestaltung in der Stadt

Kaliningrad”, “Die Kirchen meiner Stadt”.
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Тема 48. Язык химических обозначений.
Грамматический блок: глаголы с предложным дополнением в устойчивых

словосочетаниях с дополнением в винительном падеже.

Работа с текстом: “Die chemische Zeichensprache”

Лексический блок: Vergleichen Sie Symbole einiger Elemente im Laufe der Jahrhunderte.

Тема 49. Химические формулы.
Грамматический блок: глаголы, вводящие придаточные предложения с союзом dass

или инфинитивные группы.

Работа с текстом: “Symbol und Formel”.

Лексический блок: Chemische Verbindungen werden durch Formeln gekennzeichnet. Eine

chemische Formel kann mehrere Bedeutungen haben + составление тематического глоссария.

Тема 50. Обобщающее повторение.
Грамматический блок: склонение порядковых числительных, обозначенных римскими

цифрами,  глаголы  с  предложным  дополнением  в  устойчивых  словосочетаниях  с

дополнением в винительном падеже.

Чтение: “Philosophie des Lebens” (Aus: Deutschland im Überblick, S. 262).

Требования к самостоятельной работе студентов:

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельную работу обучающихся по дисциплине «Второй иностранный язык»

следует  рассматривать  как  форму  развития  и  самоорганизации  личности  студента.

Самостоятельная работа обучающихся наряду с  аудиторной представляет собой одну из

форм учебного  процесса  и  является  существенной его  частью.  Это  планируемая  работа

обучающихся, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но

без его непосредственного участия.

Виды самостоятельной работы, используемые на занятиях немецкого языка.

Виды
самостоятельной

работы

Цели (дидактические,
развивающие,

воспитательные)

Источники и
средства

самостоятельной
деятельности

Характер 
деятельности

Работа с книгой 

(проработка 

языкового материала

по учебнику)

Усвоение новых знаний. 

Закрепление новых знаний.

Формирование учебных 

умений.

Развитие мышления, 

речевой деятельности. 

Воспитание культуры 

Учебник Репродуктивный, 

поисковый, творческий
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умственного труда.

Воспитание 

познавательных 

интересов.

Внеаудиторное

чтение

Усвоение новых знаний. 

Закрепление и применение 

знаний.

Учебники, 

справочники, литра 

по спец-ти,

Интернет-ресурсы.

Поисковый, творческий

Проектная работа Обобщение и систематизация 
знаний. Развитие логических 
умений: сравнивать, выделять 
главное, приводить
доказательства.

Учебники, пособия, 
справочники, рабочие
тетради, Интернет-
ресурсы

Репродуктивный, 
поисковый, творческий

Аудирование, 
просмотр учебного 
фильма

Применение знаний. 
Формирование предметных 
умений и навыков. 
Формирование навыков 
самоконтроля. Воспитание 
воли, настойчивости,
трудолюбия.

Прослушанный 
текст или диалог, 
видеозапись.

Репродуктивный, 
поисковый, творческий.

Сочинение Применение знаний. Развитие 
творческих возможностей и 
самостоятельности
учащихся. Воспитание 
нравственных чувств и 
представлений у учащихся. 
Воспитание эстетических 
взглядов,
вкусов, суждений.

Журналы, газеты, 
наблюдения, 
Интернет-ресурсы.

Поисковый, творческий

Доклад, подготовка 
устного сообщения

Получение новых знаний. 
Формирование умений и 
навыков.
Развитие 
самостоятельности 
учащихся

Книги, журналы, 
газеты, радио- и 
телепередачи, 
выставки, опыты, 
наблюдения,

Интернет-ресурсы.

Поисковый, творческий

Самостоятельная 
работа на основе 
наблюдений

Приобретение новых 
знаний. Закрепление 
знаний. Развитие 
наблюдательности

Учебные фильмы, 
телепередачи, 
экскурсии, 
демонстрационный
эксперимент

Репродуктивный, 
поисковый, творческий

Студенты самостоятельно читают литературу по специальности (внеаудиторное

самостоятельное чтение), выполняют письменные и устные переводы, составляют

аннотаций, рефераты.

Студенты самостоятельно готовятся к практическим занятиям, изучая необходимый

грамматический и лексический материал, используя дополнительную и справочную
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литературу, рекомендованную преподавателем.

Студенты встречаются с преподавателем на индивидуальных занятиях для

консультаций по изучаемому материалу и выполнения индивидуальных дополнительных

заданий.

Преподаватель на индивидуальных занятиях консультирует, направляет и

контролирует выполнение индивидуальных заданий, максимально использует возможности

индивидуальной работы для эффективности учебного процесса.

Контроль самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство

двух форм: самоконтроль студента; контроль и оценка со стороны преподавателей.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется  в  пределах

времени,  отведенного  преподавателю  согласно  его  учебной нагрузке на контроль

самостоятельной работы. Формами контроля СРС являются: текущий  контроль;

промежуточный контроль;  самоконтроль.  Отчеты о  самостоятельной работе могут  быть

представлены следующими формами:

 текущий  контроль  усвоения  знаний  на  основе  оценки  устного  ответа  на  вопрос,

сообщения, доклада и т.п. (на практических занятиях);

 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;

 тестирование;

 успешное прохождение текущей, промежуточной аттестации.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

осуществляется в пределах времени, отведенного учебным планом на КСР. 

Наименование темы, в
соответствии с
тематическим

планом

Наименование темы (задания) для 
самостоятельной работы

Название учебно-
методической литературы

для
самостоятельной работы

Тема 1. О себе. Самостоятельное выполнение тренировочных 
упражнений, направленных на 
предварительное формирование 
артикуляционной базы немецкого языка, 
постановку произношения, работу над 
интонацией, формирование фонологического 
слуха, устранение помех, возникающих в
результате явления интерференции

Lehrbuch: Лесняк, М. В. 
Фонетика немецкого языка.Тема 2. Моя семья.

Тема 3. Мои родственники.

Тема 4. Обобщающее 
повторение.

Написание индивидуальной темы
«Meine Kurzbiographie»

Lehrbuch: Акиншина, И. Б. 
Немецкий язык.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 5. Наш дом. Составление обобщенного 
тематического глоссария

Lehrbuch: Акиншина, И. Б. 
Немецкий язык.Тема 6. Моя квартира.
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Тема 7. Мой рабочий
день.

Обозначение времени в немецком
языке.

Lehrbuch: Акиншина, И.
Б. Немецкий язык.

Тема 8. Мой выходной
день.

Составление диалогов на тему
«Freizeit»

Lehrbuch: Акиншина, И. Б. 
Немецкий язык.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 9. Хобби. Написание сочинения „Mein Hobby“ Lehrbuch: Акиншина, И. Б. 
Немецкий язык.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 10. Времена года. 
Погода.

Составление обобщенного тематического 
глоссария (дни недели,
месяцы, времена года)

Lehrbuch: Акиншина, И. Б. 
Немецкий язык.

Тема 11. Моя будущая 
профессия.

Написание сочинения „Mein 
zukünftiger Beruf“

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.
Интернет-ресурсы

Тема 12.
Обобщающее повторение.

Написание письма с использованием 
лексических единиц тематического 
глоссария по пройденным тематическим 
блокам

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 13. Мои друзья. Презентация виртуального 
телефонного разговора с другом

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 14. Мой отпуск. Поиск устойчивых выражений (тема
«Погода»)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.
Интернет-ресурсы

Тема 15. Я хочу
посетить Германию 
(Австрию,
Швейцарию).

Написание сочинения
„Deutschsprachige Länder“

Lehrbuch: Аверина, А. В.
Немецкий язык.
Интернет-ресурсы

Тема 16. Что я ем и пью. Составление глоссария (меры веса, 
длины, объема)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.

Тема 17. Русская и 
немецкая кухня.

Написание сочинения
„Essgewohnheiten Russland- 
Deutschland“

Lehrbuch:Аверина, А. В. 
Немецкий язык.
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Тема 18.
Обобщающее повторение.

Подготовка к говорению: работа в парах 
“Wohin gehen wir essen?”, “Fahren wir 
nach Deutschland oder Schweiz ?”

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.
Учебные материалы,
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 19. Мои доходы и 
расходы. Деньги.

Систематизация тематического 
глоссария (тема «Деньги»)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.

Тема 20. Наша 
машина.

Подготовка к дискуссии на тему
„ReisemitdemAuto“

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.
Учебные материалы, 
предложенные в ходе 
практических занятий.

Тема 21. Машина и
проблемы экологии.

Поиск дополнительной информации на
тему „Umweltschutz“

Справочники, интернет-
ресурсы

Тема 22. Перед 
приемом гостей.

Составление тематического глоссария 
(одобрение, комплимент)

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.

Тема 23.
Обобщающее повторение.

Написание индивидуальной темы 
“Meine Geburtstagsparty”

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.

Тема 24. Мой
любимый предмет.

Написание сочинения „Mein
Lieblingsfach“

Интернет-ресурсы

Тема 25. Мой родной 
город Калининград.

Написание сочинения „Ich bin aus 
Kaliningrad“

Учебные материалы, 
предложенные в ходе
практических занятий.

Тема 26. Россия. Составление тематического глоссария 
(географические названия)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.

Тема 27. Природа 
моего края. Янтарный 
край.

Подготовка устного сообщения на тему 
„Bodenschätze meiner Region“

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.

Тема 28. Транспорт. Составление тематического глоссария (виды 
транспорта)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.

Тема 29.
Промышленность и 
сельское хозяйство.

Составление тематического глоссария 
(индустрия / отрасли)

Lehrbuch: Тагиль, И.П. 
Немецкий язык.
Тематический 
справочник.

Тема 30.
Обобщающее повторение.

Подготовка к аудированию: Das Auto- heute 
ein Problem?

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.
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Тема 31. История 
родного края.

Внеаудиторное чтение текстов на тему
«Восстановление Калининградской 
области в послевоенное время»

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем, 
понимаем, говорим.

Тема 32. Кёнигсберг- 
Калининград.

Подготовка устного сообщения на тему 
„Die Geschichte des
Bernsteinzimmers“

Интернет-ресурсы

Тема 33.
Достопримечательнос ти 
города.

Чтение художественного текста „Die 
Geschichte eines Denkmals“

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.

Тема 34.
Обобщающее повторение.

Подготовка устной темы “Historische Orte 
des Kaliningrader Gebiets”

Учебные материалы, 
предложенные в ходе
практических занятий.

Тема 35. Предмет: 
химия.

Erklären schematisch die Begriffe
„Körper und Stoff“.

Lehrbuch: Пригодич Е.А. 
Немецкий язык для 
студентов-химиков/
Deutsch für 
Chemiestudenten.

Тема 36. Химия: 
основные понятия.

Работа в группах:
Jede Gruppe schreibt zu einem 
Stoffeigenschaftspaar ein 
Versuchsprotokoll.
Sie beschreiben: Proben von Stoffen (Glas,
Eisen, Holz, Salz, Papier, Kunststoff, 
Aluminium, Zucker, Wachs...) und Geräte.

Lehrbuch: Пригодич Е.А. 
Немецкий язык для 
студентов-химиков/ Deutsch 
für Chemiestudenten.
Интернет-ресурсы, 
литература по 
специальности

Тема 37.
Периодическая система.

Письменный перевод, пересказ текста
«Das Periodensystem“
Подготовка презентации на тему: 
Beschreiben Sie die Stellung des 
Elements… (nach der Wahl des 
Studenten).

Lehrbuch: Пригодич Е.А. 
Немецкий язык для 
студентов-химиков/ Deutsch 
für Chemiestudenten.

Тема 38.
Обобщающее повторение.

Подготовка к аудированию: “Das
Bildungssystem in der Bundesrepublik 
Detschland”

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.

Тема 39. И. Кант. Подготовка устного сообщения на тему 
„I. Kant“

Lehrbuch: Паремская, Д. А. 
Немецкий язык: Читаем,
понимаем, говорим.

Тема 40.
Обобщающее повторение.

Подготовка устной темы “Historische Orte 
des Kaliningrader Gebiets”

Lehrbuch: Аверина, А. В. 
Немецкий язык.

Тема 41. Язык химических
обозначений.

Подготовка доклада на тему
«Vergleichen Sie Symbole einiger Elemente 
im Laufe der Jahrhunderte».

Lehrbuch: Пригодич Е.А. 
Немецкий язык для 
студентов-химиков/
Deutsch für Chemiestud
enten. Интернет-
ресурсы, литература 
по
специальности
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Тема 41. Химические 
формулы.

Групповая работа:

1. Was versteht man unter einem Element und 
einer Verbindung? Nennen Sie Beispiele.

2. Stoffe können aus Atomen oder aus 
Molekülen bestehen. Nennen Sie Beispiele.

Lehrbuch: Пригодич Е.А. 
Немецкий язык для 
студентов-химиков/ Deutsch 
für Chemiestudenten.
Интернет-ресурсы, 
литература по 
специальности

Тема 42.
Обобщающее повторение.

Чтение, письменный перевод текста
„Philosophie des Lebens“

Lehrbuch: Овчинникова
А.В., Овчинников А.Ф. 
Deutschland im Überblick

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части

свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в  профессиональную  деятельность;

свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов

обучения  и  воспитания;  права  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение

авторских  программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой

образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и

(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,

лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе

индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в

заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной

работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным  результатам  студентов  по

данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

Методические рекомендации по видам занятий
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Внеаудиторное  чтение.  При  самостоятельной  работе  над  темой  обучающемуся

предлагается прочитать дополнительные тематические тексты. В ходе работы с текстами на

немецком  языке  студенту  рекомендуется  прочитать  текст,  выписать  незнакомые  слова,

составить список ключевых слов и выражений, составить план прочитанного материала, дать

краткое изложение основных мыслей текста  на  немецком языке,  составить к  тексту 5-  6

вопросов, проделать рекомендованные упражнения к тексту, пересказать текст. Кроме того,

обучающийся должен быть готов ответить на несколько вопросов по тексту, обсуждать этот

текст  с  однокурсниками  или  преподавателем  во  время  промежуточной  или  итоговой

аттестации.

На начальном этапе работы с иноязычным текстом важно точное понимание текста,

которому  способствует  четкое  усвоение  изученного  материала  и  имеющиеся  знания

(лексика,  грамматические  конструкции,  лингвострановедческий  материал).  Большое

значение имеет навык работы со словарем. Важно внимательно изучить заголовок текста, на

основании которого следует построить догадку о содержании текста; найти в ходе чтения

слова латинского и греческого происхождения (интернациональные слова) и уже известные

словообразовательные элементы изучаемого иностранного языка. В трудных для понимания

предложениях после установления знаний неизвестных слов по словарю следует обратить

внимание  на  сказуемое  (глагольно-временные  формы)  и  другие  грамматические

особенности.

Читая текст по абзацам, следует в каждом из них выделять основную мысль, которая

находится,  как  правило,  либо  в  первом,  либо  в  последнем  предложении  абзаца.  Далее,

используя  анализ  и  синтез  содержания,  рекомендуется  самостоятельно  установить

причинно-следственные связи между предложениями и  сформулировать  основную мысль

текста.  Прочитав  и  поняв  все  абзацы текста,  оформив  письменно  основные  мысли  этих

абзацев,  необходимо сделать логический вывод о содержании прочитанного.  Результатом

мыслительной деятельности может быть сообщение-резюме с собственным отношением к

проблеме текста, реферат, аннотация к тексту. Информацию, полученную из прочитанного

текста,  можно  дополнить  сведениями  и  фактами,  известными или  изученными ранее  по

данной тематике,  или подготовить доклад с  мультимедийной презентацией основных его

положений.

Аннотирование.  Аннотация  –  это  краткая  характеристика  содержания  произведения

печати  или  рукописи.  Она  представляет  собой  предельно  сжатую  описательную

характеристику  первоисточника.  В  ней  в  обобщенном  виде  раскрывается  тематика

публикации.  Аннотация  дает  ответ  на  вопрос,  о  чем  говорится  в  первом  источнике

информации.
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В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания текста,  т.е.  те,

которые  позволяют  отличить  его  от  других,  близких  к  нему  по  тематике  и  целевому

назначению.

При  составлении  аннотации  не  следует  пересказывать  содержание  текста.  Нужно

свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и указательных

местоимений.

Примерный план аннотации к тексту или статье:

Вводная часть – библиографическое описание (формулируется основная тема текста,

статьи, книги).

Основная часть – перечень основных затронутых в тексте проблем.

Заключительная  часть  –краткая  характеристика  и  оценка,  назначение  аннотируемой

работы (кому адресуется аннотируемая работа).

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время

издания)  в  номинативной  форме.  Эти  данные  можно  также  включить  и  в  первую  часть

аннотации.

Общие требования при написании аннотации следующие:

Учет  назначения  аннотации.  От  этого  зависит  полнота  охвата  и  содержание

заключительной части аннотации.

Объем аннотации колеблется между 500 и 2000 печатных знаков.

Соблюдение логичности структуры, которая может отличаться от порядка изложения в

оригинале.

Соблюдение языковых особенностей аннотации, что включает в себя следующее:

 изложение основных положений оригинала просто, четко, кратко;

 исключение повторений, в том числе и заглавия статьи;

 соблюдение единства терминов и сокращений;

 использование общепринятых сокращений;

 употребление безличных конструкций типа «рассматривается…, анализируется…,

сообщается…» и пассивного залога;

 использование  вводных,  обобщающих  слов  и  словосочетаний,  обеспечивающих

логические  связи  между  отдельными частями высказывания,  типа  «как  показано…,

однако..., следовательно…» и т.п.

Презентация. Прежде чем приступить к работе над презентацией, необходимо добиться

полного понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать.

В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен представлять

собой необходимое звено повествования и работать на общую идею презентации.
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Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета фона.

Не перегружайте слайд лишними деталями.  Иногда вместо одного сложного слайда

лучше представить несколько простых. Не следует перегружать слайд информацией.

Дополнительные эффекты не должны превращаться в самоцель. Их следует свести к

минимуму  и  использовать  для  привлечения  внимания  зрителя  к  ключевым  моментам

демонстрации. Звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны выступать на

передний план и заслонять полезную информацию.

Работа над произношением (в рамках водно-фонетического курса)
Овладение правильным произношением:  необходимо стремиться  овладеть  немецким

произношением, при этом отдельные звуки бывают часто не так важны, как звукосочетания

и  особенно  интонация,  мелодика  и  ритм  предложения.  Читайте  каждое  упражнение

несколько раз,  сначала медленно,  потом быстрее до полной беглости,  пока произнесение

немецких слов не будет представлять для вас никакой трудности. Не  упускайте ни одного

случая,  чтобы послушать  немецкую речь  (на  аудиокассете,  по  радио, по  телевидению,  в

кино). Вслушивайтесь в произношение отдельных звуков и интонацию предложений, даже

если вы пока еще не понимаете смысла услышанного.

При  работе  с  аудиотекстами  рекомендуется  сначала  несколько  раз  прослушать

упражнение, а затем повторить его. Очень полезно заучивать наизусть диалоги, имеющиеся

в аудиоварианте. Предназначенный для заучивания диалог нужно прежде всего несколько

раз прочитать вслух и лишь после этого приступить к заучиванию диалога. Чтение вслух —

самый доступный способ выработки правильного произношения,  а  поэтому  каждый

диалог, примеры на слова и упражнения рекомендуется читать вслух несколько раз.

                                   Работа с лексическим материалом
Для говорения достаточен минимальный словарный запас и минимальные знания

грамматических конструкций при способности извлечь максимум из этого ограниченного

материала. Поэтому при наличии уже знакомого определенного количества

общеупотребительной лексики дальнейшее обогащение словаря пойдет быстро и без

особых усилий.

Абсолютно  незнакомым,  как  это  может  показаться  на  первый  взгляд,  словарь

иностранного  языка  не  является.  У  каждого  есть  отдельные,  разрозненные  сведения  о

немецком языке,  а  сочетание  нового  с  уже известным — это важный прием овладения

языком. Большинство, изучающих иностранный язык, обладает незначительной

механической  памятью  и  поэтому  легче  запоминает  слова  в  контексте  (в  примере).  В

контексте легче осознается значение слова и его роль в предложении. Механическое же

запоминание отдельных слов очень трудно, к тому же слова, заученные без
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соответствующего смыслового  окружения,  быстро забываются.  Одним из  моментов  при

работе над отдельным словом должно быть осмысление его словообразовательной

структуры. Знание важнейших элементов словообразования очень важно для изучающего

иностранный, а особенно немецкий язык, так как оно помогает не только лучше понять

значение слова, но и запомнить его.

Чтобы выучить слова, пользуются различными способами в зависимости от того, какой

вид  памяти  у  вас  лучше развит:  слуховая,  зрительная  или  моторная.  Одни запоминают

слова, читая их много раз вслух, другие — читая их про себя, т. е. фиксируя их зрительно,

третьи—выписывая их. Можно посоветовать составлять картотеку: записывать на

небольшие карточки отдельные слова и выражения, с которыми вы встречаетесь в  ходе

занятий. Каждое слово или выражение следует заносить на отдельную карточку; с одной

стороны карточки пишется немецкое слово с примером, а на обороте его перевод и

перевод примера. Это дает вам возможность повторять слова и контролировать, насколько

хорошо вы их усвоили.

Слова и примеры следует располагать таким образом, чтобы их было легче запомнить и

осуществлять самоконтроль. Закрывая линейкой последовательно русский перевод слова и

примера (двигаясь сверху вниз), а затем немецкое слово и пример (двигаясь снизу-вверх),

вы сможете проконтролировать себя. Если вы что-то не запомнили, вам следует вернуться

к данному слову (примеру) еще раз.

Работа с грамматическим материалом
Грамматика  описывает  закономерности  языка,  следовательно,  состоит  из  правил.

Изучение грамматики в практических целях является лишь средством и должно обеспечить

правильное высказывание и понимание услышанного. Целью изучения иностранного языка

должно быть не знание грамматических правил, а практическое владение иностранным

языком. Грамматика может помочь выявить особенности немецкого языка, поэтому

внимательно читайте и запоминайте грамматические пояснения, разбирайте примеры и

составляйте по их образцу свои. Перевод с русского на немецкий необходимо выполнять

письменно.

Работа с текстом и словарём
Правильные навыки работы с текстом и словарем становятся одним из факторов,

определяющих  качество  выполнения  пред-  и  послетекстовых  упражнений,  а также

письменных заданий.

Одна из основных задач в процессе изучения иностранного языка – это научиться

извлекать из текста и словаря все сведения, необходимые для полного и правильного

ответа. Необходимо вдумчиво и внимательно относиться ко всем оттенкам значений слов
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и тонкостям грамматических структур,  встречающихся в данном контексте. Необходимо

уметь хорошо ориентироваться в словаре, знать, какая   в   нем приведена информация

(например, список географических названий, список сокращений,

список личных имен, некоторые сведения о грамматике и т. п.).

Важно  также уметь  применять  к  тексту  элементы  лингвистического  анализа:

анализировать состав слова,  производить лексический и синтаксический разборы текста.

Очень полезно хорошо разбираться в  наиболее распространенных словообразовательных

моделях,  суффиксах  и  приставках  иностранного  языка  –  это  может  упростить  процесс

понимания производных слов. Необходимо постоянно упражняться в переводе

иностранных текстов на русский язык.

Последовательность работы с текстом:

1. Прочесть текст целиком, не пользуясь словарем (просмотровое чтение).

2. Поработать с каждым предложением, выписывая слова из словаря и подбирая

необходимые значения (анализирующее чтение).

3. Прочесть текст еще раз, последовательно переводя его на русский язык,

останавливаясь на местах, трудных для перевода (синтезирующее чтение).

4. Написать черновой вариант письменного перевода текста.

5. Проанализировать  содержание  текста,  выделяя  основные  идеи,  ключевые  слова  и

понятия.

6. Сформулировать 5 – 7 вопросов по основному содержанию текста, стараясь сделать

их грамматически правильными, интересными по содержанию и идиоматичными по

лексическому наполнению, записать их (черновой вариант).

7. Пересказать текст.

Просмотровое чтение служит для определения общего содержания текста. Это очень

важный этап, которым не следует пренебрегать. Он дает общее представление о характере

текста, его направленности и стиле и облегчает поиски правильного перевода.

Во  время  просмотрового  чтения  следует  обратить  внимание  на  общее  количество

незнакомых слов.

Анализирующее чтение служит для определения содержания текста. Именно на этом

этапе  обращается  особое  внимание  на  перевод  незнакомых  слов  и  подбор  точных

соответствий трудно переводимым словам, выражениям и словосочетаниям. В этом

поможет словарь.

Синтезирующее  чтение  помогает  воспринять  текст  как  общее  целое  с  учетом

информации, почерпнутой из словаря. На этом этапе создается целостный перевод текста.

Принципы работы со словарем
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Словарь должен быть достаточно большого объема, чтобы можно было подобрать

переводческие эквиваленты для лексики учебных текстов. Не рекомендуется пользоваться

электронными словарями, так как они часто не содержат в себе необходимые   сведения.

Кроме   того, словарная   статья   в   электронных   словарях   и «переводчиках» также

построена    по  особым    принципам,  что  затрудняет  поиск  необходимых  значений.

Например,  значения  могут  даваться  в  алфавитном порядке,  тогда как обычный словарь

выделяет первое, второе и т.д. значения слова.

Работа с незнакомыми словами

При поиске незнакомых слов в словаре следует:

Определить часть речи и морфологический состав слова (значения некоторых слов

следует искать без приставок); выписать начальную форму слова.

Найти  слово  в  словаре,  выбрать  из  словарной  статьи  подходящее  по  контексту

значение и выписать его. Если нет перевода, который бы в точности соответствовал

смыслу данного предложения, выписать ближайший по значению перевод, а также записать

свой вариант контекстуального перевода. Этими записями  можно  пользоваться  при

создании окончательного варианта перевода, а в дальнейшем и пересказа текста.

8.Фонд оценочных средств

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля.

Комплекс тестовых заданий
Целью тестирования является закрепление,  углубление и систематизация знаний

студентов,  полученных на  лекциях  и  в процессе  самостоятельной работы;  проведение

тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением знаний  и  объективизировать

процедуру оценки знаний студента.

Первичное тестирование
Лексика. 
Выберите один вариант ответа
1. Mutter, Vater, Kinder, Tanten, Onkel sind …
□ a. Verwandte
□ b. Versöhnte
□ c. Bekannte
□ d. Freunde

2. Mutter und Vater sind … in Bezug auf leibliche Kinder
□ a. Großeltern
□ b. Geschwister
□ c. Eltern
□ d. Stiefeltern

3. Ein Mädchen ist eine … für seine Oma
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□ a. Nichte
□ b. Enkelin
□ c. Tochter
□ d. Schwester

4. Die Schwester meiner Mutter oder meines Vaters ist meine …
□ a. Oma
□ b. Nichte
□ c. Tante
□ d. Base

5. Die Cousine kann man anders … nennen
□ a. Base
□ b. Großmutter
□ c. Tochter
□ d. Nichte

6. Berlin, Moskau und Paris sind …
□ a. Siedlungen
□ b. Großstädte
□ c. Dörfer
□ d. Bezirke

7. Wir wollen die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt …
□ a. betrachten
□ b. begucken
□ c. beobachten
□ d. besichtigen

8. Mir gefällt es gut, dass es aus meinem Fenster eine gute … gibt
□ a. Einsicht
□ b. Absicht
□ c. Aussicht
□ d. Ansicht

9. Das Gasthaus ist nicht weit vom Zentrum …
□ a. entfernt
□ b. entlegen
□ c. entdeckt
□ d. entfremdet

10. Mein Zimmer … mir sehr gut
□ a. steht
□ b. kommt
□ c. geht
□ d. gefällt

11. Zum Aufbewahren der Lebensmittel gibt es …
□ a. einen Fernsehen
□ b. eine Badewanne
□ c. einen Kühlschrank
□ d. eine Funkuhr
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12. Wo kann ich mein Auto …?
□ a. parken
□ b. stellen
□ c. lassen
□ d. verlassen

13. Die Stelle, wo Schiffe anlegen, heißt …
□ a. ein Flugplatz
□ b. ein Hafen
□ c. ein Flughafen
□ d. ein Parkplatz

14. Die Informationen über die Reise können Sie im … bekommen
□ a. Wohnamt
□ b. Reisebüro
□ c. Auskunftsbüro
□ d. Imbiss

15. Die Sache, die ich irgendwo verloren habe, suche ich vielleicht in einem …
□ a. Fundbüro
□ b. Auskunftsbüro
□ c. Imbiss
□ d. Zollamt

16. Wenn der Mensch fremde Geheimnisse erfahren will, ist er …
□ a. gierig
□ b. habgierig
□ c. wissbegierig
□ d. neugierig

17. Wenn der Mensch nie Lust zu Arbeit hat, ist er …
□ a. stolz
□ b. faul
□ c. niederträchtig
□ d. beharrlich
18. An der Uni gibt es …
□ a. Urlaubstage
□ b. Arbeitstage
□ c. Semester
□ d. Ruhetage

19. Das Buch, das alle nötige Informationen für dieses Fach enthält, ist …
□ a. ein Drehbuch
□ b. ein Studienbuch
□ c. ein Sparbuch
□ d. ein Lehrbuch

20. Emotionen werden anders … genannt
□ a. Gefühle
□ b. Gemüt
□ c. Gedanken
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□ d. Freude

Найдите правильное окончание предложенных пословиц.
21. Kleine Kinder, kleine  Sorgen, ...

A. so die Kinder.
B. bekommt am Ende nichts.
C. grosse Kinder, grosse Sorgen.
D. istbesseralsGold.

22. Wie die Eltern, ...
A. So die Kinder.
B. Bekommt am Endenichts.
C. Grosse Kinder, grosse Sorgen.
D. Ist besser als Gold.

23. Ein guter Name ...
A. So die Kinder.
B. Bekommt am Endenichts.
C. Grosse Kinder, grosse Sorgen.
D. Ist besser als Gold.

24. Die alten Freunde ...
A. So die Kinder.
B. Bekommt am Endenichts.
C. Sind die besten.
D. Ist besser als Gold.

25. Wer alles haben will ...
A. sodieKinder.
B. bekommtamEndenichts.
C. grosseKinder, grosseSorgen.
D. istbesseralsGold.

Грамматика
26. Найдите верную форму множественного числа.
Die.....................der Stadt sind sehr gut gepflegt.
□ a Park
□ b Parks
□ cParken

27. Выберите подходящее притяжательное местоимение.
Woist....................Wohnung?
□ a dein
□ b deiner
□ c deine
□ ddeines

28. Выберите подходящее притяжательное 
местоимение. Das sind die ElternFrau.
□ a meine
□ b meinen
□ c meines
□ dmeiner
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29. Выберите подходящее прилагательное.
Mein..................Freund kommt heute zu mir.
□ a guter
□ b gutes
□ c gute
□ dguten

30. Выберите подходящее прилагательное.
Im......................Stock dieses Hauses wohnen unsere Eltern.
□ a zweite
□ b zweiter
□ c zweiten
□ dzweitem

31. Выберите подходящее личное местоимение.
Ich möchte etwas Mineralwasser. Wo steht..................?
□ asie
□ ber
□ ces

32. Выберите подходящее личное 
местоимение. Wohin geht ihr? Ich möchte mit

gehen.
□ a ihnen
□ b  ihm
□ c euch
□ duns

33. Найдите подходящую форму 
глагола. Er.......uns herzlich.
□ a begrüße
□ b begrüßen
□ cbegrüßt
34. Найдите подходящую форму глагола.
Der Student....................dieses Wort richtig aussprechen
□ a kannst
□ b kann
□ c können

35. Выберитенужныйсоюз.
Mein Freund hat viel zu tun,.......................kann er heute zu uns nicht kommen.
□ a dass
□ b  und
□ c deshalb
□ dweil

36. Выберите подходящий предлог.
Der Zug..................München kommt in 10 Minuten.
□ a aus
□ b seit
□ c von
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□ dbis

37. Выберите подходящий предлог.
Die Familie fährt..............Sonntag in den Urlaub.
□ aim
□ bauf
□ dam

38. Выберите правильный предлог для конструкции zu + Infinitiv. 
Die Freunde gehen ins Konzert,..............ihren Lieblingssänger zu 
hören.
□ a ohne
□ b statt
□ d um

39. Найдите сложное прошедшее время PerfektAktiv.
Der Bruder …………. Heute um 7 Uhr aus dem Büro nach Hause …………… .
□ a wird....................gekommen
□ b   ist..........................gekommen
□ c war........................gekommen
□ d kam

40. Найдитепростоепрошедшеевремя Präteritum Aktiv.
Der Junge ………….. gestern früh ………. .
□ a steht....................auf
□ b   ist...........................aufgestanden
□ c stand.......................auf
□ dwar..........................aufgestanden

Определите, какая из указанных форм глагола будет верной в следующих предложениях.
41. Hier werden viele neue Häuser …
□ a. baute
□ b. gebaut
□ c. baut
□ d. bauen
An dieser Fakultät werden praktische Arzte …
□ a. ausgebildet
□ b. bildete aus
□ c. ausbilden
□ d. bildet aus

Diese Ausstellung wurde in zwei Monaten …
□ a. eröffnen
□ b. eröffnete
□ c. eröffnet
□ d. eröffnet worden

Wann wird gewöhnlich der Supermarkt in der Gorky-Straße …?
□ a. schließen
□ b. schloss
□ c. geschlossen werden
□ d. geschlossen
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Der Patient muss sofort ….
□ a. operieren
□ b. operiert
□ c. operiert werden
□ d. operierte

Выберите подходящий по смыслу союз для каждого из указанных ниже
сложноподчиненных предложений.
… ich esse, wasche ich mir die Hände.
□ a. als
□ b. bevor
□ c. während
□ d. bis

Dort blieb er, … er 14 Jahre alt war.
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. während
□ d. wenn

… ich meinen Kaffee trinke, kann ich noch einen Artikel in der Zeitung lesen.
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. während
□ d. als

… er studieren konnte, musste er sein Abitur machen
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. während
□ d. als

… mein Freund von einer Dienstreise zurückkehrte, besuchte er mich immer.
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. als
□ d. wenn

… die Studenten Prüfungen ablegen, haben sie immer viel zu tun.
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. als
□ d. wenn

… der Arzt kam, fühlte sich das Kind nicht wohl.
□ a. bis
□ b. bevor
□ c. als
□ d. wenn

Чтение (Leseverstehen)
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Aufgabe: Прочитайте текст и выполните послетекстовые упражнения (возможен только
один вариант ответа)

Text
Was ist Glück? Diese Frage ist einer Reihe von jungen Leuten in der Bundesrepublik gestellt
worden. Die Antworten waren verschieden. So berichteten viele junge Leute von ihren Sorgen
und Schwierigkeiten. Einige hatten (63) Arbeit, andere haben wenig Geld oder Probleme mit
Freunden und Eltern. Die Mehrzahl der Befragten sorgte (64) (65) die Zukunft. Sehr oft (66)
man über die Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Einige der befragten jungen Leute hatten
gerade keinen Arbeitsplatz. Andere suchten schon lange nach einer Lehrstelle. Die wenigsten
hatten das Glück, in dem Beruf ihrer Wahl arbeiten zu können. Viele sagten, dass Geld allein
nicht glücklich macht. Aber einigen (67) es an Geld. So geben diese fast alles für den
Lebensunterhalt (текущиенужды) aus. Nur wenig Geld bleibt übrig für Hobbys,
Freizeitbeschäftigung oder Kleidung. Einige meinten, dass der Traum vom Glück nur in einer
anderen Welt möglich ist. So wurde „Glücklichsein“ mit (68) Wunsch gleichgesetzt, den Alltag,
den Beruf oder das Privatleben vergessen zu können. In allen Antworten auf die Frage: „Was ist
Glück?“ konnte man etwas Gemeinsames finden. Ein glücklicheres Leben sahen die Befragten in
einer Welt frei von Stress und ohne die hier in der Bundesrepublik zur Zeit bestehenden
Probleme.

63. A. nicht B. kein C. nichts D. keine

64. A. euch B. sich C. uns D. dich

65. A. über B. an C. um D. von

66. A. spricht B. sprachen C. sprechen D. sprach

67. A. gibt B. reicht C. stört D. fehlt

68. A. dem B. den C. das D. der

69. Wovon war in den meisten Antworten der jungen Leute die Rede?
A. Von der Arbeitslosigkeit
B. Von persönlichen Problemen

70. Was erfährt man über die berufliche Situation der befragten jungen Leute?
A. Einige waren gerade arbeitslos.
B. Andere fingen gerade an, eine Lehrstelle zu suchen.
C. Viele hatten wenigstens Glück im Beruf.
D. Die wenigsten hatten einen Arbeitsplatz.

71. Was wurde zum Thema „Geld“ gesagt?
A. „Geld allein macht nicht glücklich.“
B. „Wir haben zu wenig Geld.“
C. „Das Geld reicht nicht für den Lebensunterhalt.“
D. „Wir haben genug Geld für Hobbys, Freizeit; Kleidung.“

72. Was wurde zum Thema „Glücklich sein können“ gesagt?
A. Glücklich sein kann man nur in seinem Beruf.
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B. Glücklich sein kann man nur, wenn man Alltag, Beruf und 
Privatleben vergessen kann.

C. Glücklich sein kann man nur im Privatleben.
D. Glücklich sein kann man nur, wenn man sich nichts wünscht.

73. Welche Meinung wurde in allen Antworten geäußert?
A. Ein glückliches Leben ist gar nicht möglich.
B. Glücklicher leben kann man auch trotz der gegenwärtigen Probleme.
C. In der Bundesrepublik kann man glücklicher leben als anderswo.
D. Glücklicher leben kann man in einer Welt ohne Stress.

Контрольная работа № 1
(Темы: Präpositionen, Deklination/Steigerungsstufen der Adjektive, Präsens Aktiv,

Infinitiv c zu/ohne zu)
1. Setzen Sie passende Präpositionen ein (vor, an, in, von...bis zu ..., um, zwischen).

...... Abend ...... dem Nikolaustag stellen die Kinder ihre Schuhe auf eine Fensterbank oder vor
die Tür.
Die Kinder glauben, dass ...... der Nacht der Nikolaus kommt und ihnen Geschenke..........die
Schuhe legt.
Die Adventszeit dauert ...... vierten Tag vor Weihnachten.......Heiligen Abend.
In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich wird Weihnachten ..... Abend ...... dem 25.
Dezember gefeiert. Dieser Abend heißt „Heiliger Abend“
Für die Zeit ...... 1. Dezember ...... Heiligen Abend gibt es einen besonderen Kalender. Man
nennt ihn Adventskalender.
In der Nacht ......... dem 31. Dezember und dem 1. Januar feiert man das neue Jahr. Genau ......
Mitternacht, wenn das neue Jahr beginnt, trinken alle Leute Sekt oder Wein, prosten einander zu
und wünschen sich „ein gutes Neues Jahr“.

2. Setzen Sie die Adjektivendungen ein.

Ich habe ein hübsch        Haus in der Stadt, aber meistens lebe ich auf einem groß                Schiff.
Das gehört mir. Auf dem Schiff ist eine komplett             Wohnung: ein toll              Wohnzimmer mit
einem Blick über das ganze Schiff, ein klein    _ Schlafzimmer und eine modern      Küche.
Sogar ein richtig               
Bad mit warm        Wasser gibt es auch auf dem Schiff.

3. Schreiben Sie die Grundform des Adjektivs.

Größer - ............ , am nächsten - ............ , am liebsten - ........... , kleiner - .........., höher - ............
, mehr - ............ , am besten - ............ , trockener - ............ , lieber - ............ , weniger - ............ .

4. Schreiben Sie die Sätze im Passiv.

Die Kinder schmücken die Wohnung. (Präsens Passiv)
...............................................................................................................................
Das Mädchen schreibt einen Brief. (Imperfekt Passiv).
................................................................................................................................
Ich male einen Löwen. (Futurum Passiv).
................................................................................................................................
Die Oma pflanzt im Garten Tulpen. (Plusquamperfekt Passiv).
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................................................................................................................................
Der Lehrer korrigiert Klassenarbeiten. (Perfekt Passiv).
................................................................................................................................

5. Wandeln Sie die direkte Rede in die indirekte um. Verbinden Sie zwei Sätze mit den 
Konjunktionen „ dass, ob, wann, wo, warum, wohin“ zu einem Satzgefüge.
Der Lehrer sagte: „Wir beginnen heute ein neues Thema.“
................................................................................................................................
Udo meinte: „Hans und Dirk sind gute Freunde“.
................................................................................................................................
Viktor fragte: „Fahrt ihr zur Schule mit dem Auto?“
................................................................................................................................
Veronika wollte wissen: „Wo wohnt Vera?“
................................................................................................................................
Wir möchten wissen: „Warumsieht Dieter so komisch aus?“
................................................................................................................................
Ich habe gelesen: „Heute findet in der Kirche ein Orgelkonzert statt“.
................................................................................................................................
Er wollte wissen: „Wohin kan man am Nachmittag gehen?“

6. Mit „zu“ oder ohne „zu“ ?
Susi hat beschlossen, ihre Leistungen.......verbessern.
Sie will ihre Hausaufgaben sauber und ordentlich.......machen.
Sie hat vor, mehr........lesen.
Sie möchte aufmerksam ...... sein und keine Fehler.......machen.
Sie kann die Vokabeln besser.......lernen.
Sie hat die Möglichkeit, die Diktate mit der Schwester.........üben.
Susi vergisst nicht mehr, Fehlerberichtigung.......machen.
Sie nimmt sich mehr Zeit, die Gedichte........lernen.
Sie beschloß, die Zeit besser.......planen.

Контрольная работа №2
(Темы: Pronomen man, es; Modalverben, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv,

Präpositionen, das Adverb)
I.1) Замените подлежащее местоимением „man“.
Man nimmt Bücher, schlägt sie auf der Seite 105 auf uns ließt den Text.
Man erhält Briefe und gibt Antworten auf diese Briefe.
Man lernt die Ragel.
2) Употребите местоимения „man“ или „es“.
Es regent heute den ganzen Tag. 
Es ist hell. Man kann alles sehen.
Im Winter läuft man Schie.
II.Дополните предложения стоящими в скобках модальными глаголами.
Sie müssen morgen früh aufstehen.
Der kranke Junge darf mit anderen Kindern nicht spielen.
Der Schüler soll den Text übersetzen.
Wollt ihr jetzt ins Kino gehen?
Das Kind kann das Wort nicht richtig aussprechen. 
III.Вставьте подходящий по смыслу модальный 
глагол. Muß man neue Wörter lernen?
Man darf hier nicht rauchen.
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Man muß oft zum Zahnarzt gehen. 
Hier kann man Eis essen.
IV. Perfekt:
a) Вставьте haben или sein.
1. Die Studenten haben alle Wörter wiederholt.
2. Die Oma ist mit dem Enkel spazierengegangen.
3. Wir sind durch die Schweiz gefahren.
b)Поставьте стоящие в скобках глаголы в Perfekt.
1. Ich habe diesen Menschen schon gesehen.
2. Mein Turnzeug ist zu Hause geblieben.
3. Der Polizei hat den Dieb verhaftet.
V. Поставьте стоящие в скобках глаголы в Plusquamperfekt.
1. Zuerst hatten wir unsere Butterbrote gegessen, dann haben wir gespielt.
2. Die Eltern hatten den Hausschlüssel vergessen und mussten klingeln.
3. Wir wollten rodeln, und Karin hatte ihren Schlitten dafür geholt.
VI. а) Заполните пропуски данными ниже предлогами:
Wegen der Grippe blieb er heute zu Hause.
Statt eines Briefes hat er mir ein Telegramm geschickt.
Innerhalb des Tages hat mich niemand angerufen.
b) Дополните предложения предлогами.
1. Jetzt gehen wir nach Hause.
2. Im Winter gibt es überall viel Schnee.
3. Mein Freund fährt in die Ukraine.
4. Die Mappe liegt auf dem Tisch.
5.Viele Studenten bleiben vor dem Bild stehen.
VII. Поставьте к выделенным курсивом словам вопросы с местоименными наречиями.
Wovon erzählt Lisa oft?
Woran werden wir nicht glauben?
Worüber unterhalten wir uns oft in unserem Kreis?
An wen erinnere ich mich jetzt?
Mit wem ist der Vater nicht einverstanden?

Контрольная работа № 3
(Темы: Aktiv,Passiv)

I. Verwandle folgende Sätze ins Aktiv.
Es wurde gespannt darauf gewartet, welcher Lehrer in diesem Jahr Verteidigung gegen 
die dunklen Künste unterrichten würde.
Der Drache war von dem Wildhüter Hagrid aufgezogen worden.
Bei Professor McGonagall werden Schulbänke in Schweine verwandelt.
Snape wurde von den Gryffindors gehasst.
Der Heuler ist von Rons Mutter geschickt worden.
Die  Kammer  des  Schreckens  war  nach  langer  Zeit  wieder  geöffnet
worden. Mit viel Sorgfalt wird der Vielsaft-Trank von den drei Freunden
zubereitet. Harry ist jahrelang von den Dursleys schikaniert worden.
Wird Du-weißt-schon-wer endgültig von Harry Potter besiegt werden?
Im Hogwarts-Express werden viele Schokofrösche von den Schülern verspeist.

II. Zaubere nun Passivsätze herbei.
Harry genießt die halsbrecherische Spritztour zum Verlies der Weasleys.
Man bombardierte ihn mit Fragen über das Leben bei den Muggeln.
Neulich hat Hermine wieder einen genialen Trick angewandt.
Die Fette Dame hat den Rahmen heute Abend verlassen.
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Man hatte die Fackeln nicht entzündet.
Malfoy mustert seinen Erzfeind mit einem verächtlichen und hasserfüllten Blick. 
Wie eine Schafherde führten die Lehrer sie von Klassenzimmer zu Klassenzimmer.
Die Maulende Myrte hatte das Klo nie verlassen.
Der Sprechende Hut hat Harry nach Gryffindor gesteckt.
Man hat Percy zum Vertrauensschüler ernannt.

I. Verwandle folgende Sätze ins Aktiv.
"Harry Potter" wird von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Begeisterung 
gelesen. Harry wurde von Hagrid mit dem fliegenden Motorrad zu den Dursleys gebracht.
Der Quidditch-Pokal war wieder einmal von den Slytherins gewonnen worden.
Der Irrwicht ist von Professor Lupin in den Schrank eingeschlossen worden.
Nach dem Ausbruch von Sirius Black wird die Zauberschule von Dementoren bewacht.
Wird Rons Ratte Krätze von Hermines Kater Krummbein gefressen werden?
Ohne Passwort wird niemand von der Fetten Dame in den Turm der Gryffindors eingelassen. 
Pfefferkekse, Pfefferkobolde, Pfefferminzkröten und Pfeifende Würmer können in dem Dorf
Hogsmeade gekauft werden.
Die Nokturngasse ist nur von Finsterlingen und von Anhängern der schwarzen Magie aufgesucht
worden.
In dem "Erlass zur Vernunftmäßigen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger, 1875,
Abschnitt C" wird allen minderjährigen Hexen und Zauberern vom Zaubereiministerium
untersagt, in den Schulferien zu zaubern.

II. Zaubere nun Passivsätze herbei.
Der Fast Kopflose Nick hat Harry an Halloween zu seiner Todestagsfeier eingeladen.
Wenn man einen Heuler öffnet, schreit und heult dieser mit der Stimme der Person los, die ihn
abgeschickt hat. (2x)
Die Schulbücher kaufen die meisten Schüler von Hogwarts bei der Buchhandlung "Flourish &
Blotts" in der Winkelgasse.
Neville hatte das richtige Passwort vergessen.
Hermine hat Malfoys Freunde mit einem Schlafmittel außer Gefecht gesetzt.
Professor  Trelawney  sagte  regelmäßig  Todesfälle  voraus,  die  nicht
eintrafen. Der Sprechende  Hut wird die Erstklässler auf die  vier Häuser
verteilen.
Der Hogwarts-Express fuhr die Schüler immer am 1. September nach Hogwarts.
Harry und Ron konnten die Absperrung zum Gleis 9  nicht überwinden.

Контрольная работа № 4
(Темы: Passiv, Aktiv, die subjektlosen Passivkonstruktionen, Passiv in den Fragesätzen)

1. Formen Sie folgende aktivischen Sätze in das Vorgangspassiv um.
(1) Der Kraftfahrer hat den Fußgänger überfahren.
(2) Der Fußgänger hat die Straße an einer unübersichtlichen Stelle überquert.
(3) Die Passanten helfen dem verunglückten Fußgänger.
(4) Der Kraftfahrer beschuldigt den Fußgänger der Unvorsichtigkeit.
(5) Die Passanten sorgen für den Abtransport des Verletzten ins Krankenhaus.
(6) Die Polizei untersucht die Ursachen des Unfalls.
(7) Das Gericht klagt den Kraftfahrer der mangelnden Rücksichtnahme an.
(8) Man bezeichnete ihn als einen rücksichtslosen Fahrer.
(9) Ein Zeuge des Unfalls nennt ihn einen unerfahrenen Kraftfahrer.
(10) Das Gericht entzieht ihm den Führerschein.
(11) Die Angehörigen des Verletzten drängen auf eine Bestrafung.
(12) Die Polizei antwortet auf die Briefe der Familie.
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(13) Sie danken der Polizei für die Aufklärung des Falles.

2. Formen Sie folgende Saetze aus dem Vorgangspassiv in das entsprechende Aktiv um.
(1) Die Kinder werden von der Lehrerin genau beobachtet.
(2) Die Arbeiten wurden von den Kindern während der Klassenarbeit ausgetauscht.
(3) Vor der Arbeit ist das Sprechen, Abschreiben und Austauschen von der Lehrerin verboten
worden.
(4) Den Anordnungen der Lehrerin wird von den Schülern nicht Folge geleistet.
(5) Von einigen Schülern wurde über die Anordnungen sogar gelacht.
(6) Nun werden die Schüler von der Lehrerin des Betrugs bezichtigt.
(7) Die Arbeiten der Schüler werden von der Lehrerin als nicht bewertbar befunden.
(8) Von den Schülern wird auf eine Wiederholung der Arbeit gehofft.
3. Bei den subjektlosen Passivsätzen mit absoluten Verben sind zu unterscheiden: (a) Sätze, bei
denen im Aktiv das unbestimmt-persönliche man als Agens erscheint, das im Passiv
obligatorisch ausfällt; (b) Sätze, bei denen im Aktiv ein bestimmt-persönliches Agens erscheint,
das im Passiv obligatorisch erhalten bleibt.
(a) Man tanzte im Saal. — Es wurde im Saal getanzt. — Im Saal wurde getanzt.
(b) Sie tanzten im Saal. — Es wurde von ihnen im Saal getanzt. — *Im Saal wurde von ihnen
getanzt.

3.Setzen Sie folgende Sätze ohne zweiten Aktanten (mit absoluten Verben) in die 
subjektlosen Passivkonstruktionen.
(1) Man sprach in der Klasse sehr laut.
(2) Die Zuschauer klatschten lange.
(3) Man raucht hier nicht.
(4) Die Schüler lachten sehr laut.
(5) Man arbeitet hier sorgfältig.
(6) Die Wäschereien waschen schnell.
4. Setzen Sie die folgenden subjektlosen Passivkonstruktionen in die entsprechenden 
aktivischen Sätze.
(1) Erhitzt wird nicht in das Wasser gesprungen.
(2) Es wurde von den Kollegen im Nebenzimmer laut gelacht.
(3) Während der Unterrichtsstunde wird nicht gegessen.
(4) Während des Essens ist nicht gesprochen worden.
(5) Es wurde in der Sitzung von niemandem geraucht.
(6) Im Nachbarzimmer wurde geschnarcht.

5. Das subjektlose Passiv drückt oftmals kein passivisches Geschehen, sondern ein usgesprochen
aktivisches Verhalten oder eine energische Aufforderung aus:
Nach dem Essen wurde getanzt. Jetzt wird aber geschlafen!
Formen Sie folgende Sätze so um, daß das in ihnen ausgedrückte aktivische Verhalten oder 
die in ihnen enthaltene Aufforderung durch einen subjektlosen Passivsatz bezeichnet wird.
(1) Man sang während der Busfahrt gemeinsam.
(2) Jetzt geht aber schnell ins Bett!
(3) Rechnet schnell und richtig!
(4) Man arbeitete 12 Stunden an diesem Tag.
(5) Stört jetzt nicht mehrt
(6) In dem Kaufhaus hat man auch am Sonntag verkauft.

6. Beantworten Sie folgende Fragen, und benutzen Sie dabei passivische Sätze mit den in 
Klammern stehenden Subjekten.
Was wird in der Fabrik produziert? (Konsumgüter) In der Fabrik werden Konsumgüter 
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produziert.
(1) Was wird in der neuen Straße gebaut? (Hochhaus)
(2) Was wird auf diesem Feld angebaut? (Kartoffeln)
(3) Was wird in der Bibliothek am meisten gelesen? (Fachbücher)
(4) Was wird in dieser Reparaturwerkstatt angenommen? (Elektrogeräte)
(5) Was wird in dem Kiosk verkauft? (Zigaretten)
(6) Was wird im Reisebüro angeboten? (Flugreisen)
(7) Was wird heute im Fernsehen übertragen? (neuer Film)
(8) Was wird morgen in der neuen Oper gespielt? (ein Werk von Wagner).

Контрольная работа № 5 
(Темы: Passiv, Passiv in den einfachen Sätzen, Passivsätze ohne Objekt, Passiv/Aktiv,

das Aktiv-Subjekt mit der Präposition in den Passivsätzen, Zustandspasiv)

1. Beantworten Sie folgende Fragen, und benutzen Sie dabei Sätze mit verschiedenen Arten 
des Vorgangspassivs sowie die in Klammern angegebenen Verben.
Was geschieht in vielen Großstädten? (neue Häuser bauen) In vielen Großstädten werden neue
Häuser gebaut.

(1) Was geschieht im Kindergarten? (spielen)
(2) Was geschieht im Winter oft? (zum Wintersport fahren)
(3) Was geschieht im Klubraum? (Musik hören, Schach spielen)
(4) Was geschieht jetzt im Klassenzimmer? (lesen, schreiben)
(5) Was geschieht montags in der Klinik? (Patienten operieren)
(6) Was geschieht in den Schwimmbädern? (Ball spielen, schwimmen)

2. Was machen Sie, wenn Sie einen Brief schreiben? Antworten Sie in passivischen Sätzen 
und benutzen Sie das folgende Wortmaterial.

Brief schreiben — Brief unterschreiben — Brief noch einmal durchlesen — Umschlag suchen —
Umschlag beschriften — Brief in Umschlag stecken — Umschlag zukleben — Marke(n)
aufkleben — Brief zur Post (zum Briefkasten) bringen — Brief in Kasten werfen (auf der Post
abgeben)

3. Nicht  jeder  Akkusativ  im  aktivischen  Satz  kann  durch  die  Umwandlung  ins  Passiv zum
Subjektsnominativ werden. Ein Akkusativ bleibt von der Passivtransformation unberührt, wenn
er kein Objekt, sondern eine Adverbialbestimmung ist:

Die Bibliothekarin liest den neuen Roman.
— Der neue Roman wird von der Bibliothekarin gelesen. Aber:
Der Schüler hat den ganzen Urlaub gelesen.
— Den ganzen Urlaub ist von dem Schüler gelesen worden.
Eine Passivtransformation ist  ausgeschlossen,  wenn der Akkusativ ein Reflexivpronomen ist,
wenn er bei Verben der Haben-Relation (z.B. bekommen, besitzen, haben) steht, wenn er einen
Betrag  oder  Inhalt  (bei  Verben wie  kosten,  enthalten,  gelten,  umfassen,  wiegen)  oder  etwas
Vorhandenes (bei es gibt) ausdrückt, z.B.:
Das Buch kostet zehn Mark. —- *Zehn Mark werden von dem Buch gekostet.
Formen Sie folgende Sätze mit Akkusativ — wenn möglich — in das Passiv um, und erklären Sie
- im negativen Falle -, warum das nicht möglich ist.
(1) Die Studenten diskutierten den ganzen Abend.
(2) Der Schüler hat sich gründlich gewaschen.
(3) Der Roman umfaßt drei Teile.
(4) Das Auto erfaßte den Fußgänger.
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(5) Die Flasche hat einen Liter gefaßt.
(6) Der Briefträger hat der Frau das Päckchen gegeben.
(7) In diesem Sommer hat es sehr viel Regen gegeben.
(8) Wir haben einen langen, aber nicht sehr strengen Winter gehabt.
(9) Der Institutsdirektor hat den Gast nicht empfangen.
(10) Die Eltern erhielten die Nachricht vom Tod ihres Sohnes.
(11) Der Lehrer hat die Altersgrenze erreicht.
(12) Die Stammgäste haben die besten Plätze besetzt.
(13) Der Vater hat ein neues Buch bekommen.
(14) Die Couch kostet l 500 Mark.
(15) Die Studenten bekamen zu wenig Aufgaben.
(16) Der Koch kostete die Suppe.
(17) Er duschte sich jeden Morgen.
(18) Das Paket wiegt zwei Kilo.
(19) Die Verkäuferin wog das Fleisch.
(20) Der Student erhielt für seine Diplomarbeit eine gute Note.

4. Die Bildung des Passivs ist nicht möglich, wenn der Akkusativ bei einem Verb mit modalem
Hilfsverb und nach einigen Verben {sehen, fühlen, hören, lassen, lehren, spüren) mit Infinitiv
ohne zu steht:

Er kann sie besuchen. - *Sie wird besuchen gekonnt. Ich höre ihn kommen.
*Er wird von mir kommen gehört.
Aber: Ich bitte ihn zu kommen. — Er wird von mir gebeten zu kommen.
Verwandeln Sie folgende Sätze - wenn möglich - in das Passiv, und erklären Sie - im negativen
Falle -, warum das nicht möglich ist.
(1) Wir beauftragen ihn, die Fahrkarten zu kaufen.
(2) Die Schüler sehen den Lehrer schreiben.
(3) Die Eltern lassen die Kinder reden.
(4) Die Bergsteiger wollen den Gipfel besteigen.
(5) Der Professor regt ihn an nachzudenken.
(6) Der Student soll den Versuch wiederholen.
(7) Der Polizist hindert ihn wegzulaufen.
(8) Der Phonetiker lehrt ihn korrekt sprechen.

5. Ein subjektloses Passiv kann nur gebildet werden von Verben, deren Subjekt ein Agens (ein
aktiver persönlicher Täter) ist (a), nicht aber von solchen Verben, deren Subjekt kein Agens ist
(b):

(a) Der Sohn hilft dem Vater.
— Dem Vater wird vom Sohn geholfen.
(b) Der Sohn ähnelt dem Vater.
— *Dem Vater wird vom Sohn geähnelt.
Formen Sie folgende aktivischen Sätze - wenn es möglich ist - in subjektlose passivische Sätze
um.
(1) In dieser Fabrik arbeitet man besonders rationell.
(2) Das Gras wächst bei diesem Regen sehr schnell.
(3) Die Fußballspieler kämpfen um ein Tor.
(4) Der Direktor gratuliert dem Lehrer zum Geburtstag.
(5) Das junge Mädchen gefällt dem Studenten.
(6) Die Frau gehört zur Gewerkschaftsleitung.
(7) Die Schüler sehen in ihre Lehrbücher.
(8) Man antwortet den Messebesuchern auf ihre Fragen.
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(9) Der Schüler begegnet seinem Lehrer auf dem Sportplatz.
(10) Der Schüler verspricht dem Lehrer eine bessere Mitarbeit in den Stunden.
(11) Der Patient dankt dem Arzt für die schnelle Hilfe.
(12) Der Klassenlehrer sorgt für seine Klasse.
(13) Der Wein schmeckt uns nicht besonders gut.
(14) Der Prüfling genügte nicht den Anforderungen.
(15) Das Buch entsprach unseren Erwartungen.

6. Das Aktiv-Subjekt wird im Vorgangspassiv mit Hilfe der Präpositionen von oder durch
angeschlossen, die im allgemeinen austauschbar sind, bei denen nur dann ein
Bedeutungsunterschied erkennbar wird, wenn sie im gleichen Satz erscheinen (dann bezeichnet
von das Agens, den Urheber oder die Ursache, durch das Mittel oder den Vermittler):

Er wurde von den Freunden / durch die Freunde überzeugt. Ich wurde von meinem Freund durch
einen Brief verständigt.
Außerdem steht von vornehmlich bei Personen, auch bei Abstrakta und seltener bei Sachen,
umgekehrt durch vor allem bei Sachen, auch bei Abstrakta und seltener bei Personen.
Setzen Sie die folgenden Sätze ins Vorgangspassiv, und schließen Sie das Aktiv-Subjekt mit der
richtigen Präposition an.
(1) Der Arzt untersucht den Patienten sehr gründlich.
(2) Die Studentengruppe besuchte die Kunstausstellung.
(3) Wir überreichten dem Jubilar Blumen.
(4) Die Schwester übermittelte uns eine Nachricht von dem Arzt.
(5) Sein Benehmen erheiterte die Gäste.
(6) Der Direktor schickte den Brief durch einen Boten.
(7) Der Unfall hat die Straße unpassierbar gemacht.
(8) Er hat durch seinen Unfall die Straße unpassierbar gemacht.

7. Da das Zustandspassiv von seinem Wesen her einen — zumindest eine Zeitlang —
gleichbleibenden Zustand bezeichnet, kann es generell mit einer Temporalangabe der Zeitdauer
verbunden werden (was vom Vorgangspassiv nicht immer möglich ist):

Der Brief ist seit gestern verbrannt. * Der Brief wird seit gestern verbrannt.
Antworten Sie auf folgende Fragen mit einem Zustandspassiv und einer Temporalangabe der
Zeitdauer.
(1) Ist das Zimmer schon bestellt?
(2) Ist der Fernsehapparat schon repariert?
(3) Sind die Aufsätze schon korrigiert?
(4) Sind die Erdbeeren schon verkauft?
(5) Ist das Getreide schon geerntet?
(6) Ist das Auto schon gewaschen?
(7) Sind die Fenster schon geputzt?

Контрольная работа № 6 
(Темы: Aktiv/Passiv, Infinitiv Passiv)

1. Formen Sie folgende aktivischen Sätze in das Vorgangspassiv um.
Der Kraftfahrer hat den Fußgänger überfahren.
Der Fußgänger hat die Straße an einer unübersichtlichen Stelle überquert.
Die Passanten helfen dem verunglückten Fußgänger.
Der Kraftfahrer beschuldigt den Fußgänger der Unvorsichtigkeit.
Die Passanten sorgen für den Abtransport des Verletzten ins Krankenhaus.
Die Polizei untersucht die Ursachen des Unfalls.
Das Gericht klagt den Kraftfahrer der mangelnden Rücksichtnahme an.

PAGE   \* MERGEFORMAT54



Man bezeichnete ihn als einen rücksichtslosen Fahrer.
Ein Zeuge des Unfalls nennt ihn einen unerfahrenen Kraftfahrer.
Das Gericht entzieht ihm den Führerschein.
Die Angehörigen des Verletzten drängen auf eine Bestrafung.
2. Formen Sie folgende Sätze mit Akkusativ — wenn möglich — in das Passiv 
um, und erklären Sie - im negativen Falle -, warum das nicht möglich ist!
Die Studenten diskutierten den ganzen Abend. 
Der Schüler hat sich gründlich gewaschen.
Der Roman umfaßt drei Teile. 
Das Auto erfaßte den Fußgänger. 
Die Flasche hat einen Liter 
gefaßt.
Der Briefträger hat der Frau das Päckchen gegeben.
In diesem Sommer hat es sehr viel Regen gegeben.
Wir haben einen langen, aber nicht sehr strengen Winter gehabt.
Der Institutsdirektor hat den Gast nicht empfangen.
Die Eltern erhielten die Nachricht vom Tod ihres Sohnes.
Der Lehrer hat die Altersgrenze erreicht.
Die Stammgäste haben die besten Plätze besetzt.
Der Vater hat ein neues Buch bekommen.
Die Couch kostet l 500 Mark.
Die Studenten bekamen zu wenig Aufgaben.
Der Koch kostete die Suppe.
Er duschte sich jeden Morgen.
Das Paket wiegt zwei Kilo.
Die Verkäuferin wog das Fleisch.
Der Student erhielt für seine Diplomarbeit eine gute Note.
Wir beauftragen ihn, die Fahrkarten zu kaufen.
Die Schüler sehen den Lehrer schreiben.
Die Eltern lassen die Kinder reden.
Die Bergsteiger wollen den Gipfel besteigen.
Der Professor regt ihn an nachzudenken.
Der Student soll den Versuch wiederholen.
Der Polizist hindert ihn wegzulaufen.
Der Phonetiker lehrt ihn korrekt sprechen.
In dieser Fabrik arbeitet man besonders rationell.
Das Gras wächst bei diesem Regen sehr schnell. 
Die Fußballspieler kämpfen um ein Tor.
Der Direktor gratuliert dem Lehrer zum Geburtstag.
Das junge Mädchen gefällt dem Studenten.
Die Frau gehört zur Gewerkschaftsleitung.
Die Schüler sehen in ihre Lehrbücher.
Man antwortet den Messebesuchern auf ihre Fragen.
Der Schüler begegnet seinem Lehrer auf dem Sportplatz.
Der Schüler verspricht dem Lehrer eine bessere Mitarbeit in den Stunden.
Der Patient dankt dem Arzt für die schnelle Hilfe.
Der Klassenlehrer sorgt für seine Klasse. 
Der Wein schmeckt uns nicht besonders 
gut.
Der Prüfling genügte nicht den 
Anforderungen. Das Buch entsprach unseren 
Erwartungen.
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3. Formen Sie die folgenden Sätze jeweils ins Aktiv oder ins Passiv um.
Hoffentlich hat man kein Geld verschwendet. 
Wann schleppt man den defekten Lkw ab?
Der Assistent wird von einem Studenten vertreten.
Den Rest erledigen wir morgen.
Du wirst sicher danach gefragt werden. 
Möchten Sie, dass ich Sie morgen früh wecke?
Ihm verzeiht man gern.
Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. 
Schlangen greifen Menschen nur selten an. 
Die Sendung wurde sofort unterbrochen.
Er sollte einmal von einem Facharzt untersucht werden.
Zum Glück traf ihn die Kugel nicht.
Von den Akten wurde die Hälfte weggeworfen. 
Zunächst wusch man den Metallstaub ab.
Dort erzieht man Kinder früh zur Selbstständigkeit.
Der Brand hatte gerade noch verhindert werden können.
Man will die hässliche Fassade erneuern.
Das Betriebsklima könnte man wesentlich verbessern.
Man muss die Pakete unbedingt nachwiegen.
Man müsste so einen Plan gut durchdenken.
Um wie viel Uhr melkt der Bauer die Kühe?
4. Formen Sie den Nebensatz so um, dass ein Infinitiv mit Passiv entsteht.
Beispiele: Sie hat keine Lust, dass man sie ausfragt......, ausgefragt zu werden. Er behauptet, dass
man ihn einlud......, eingeladen worden zu sein.
Er befürchtet, dass ihn die meisten nicht verstehen. 
Sie hatte nur den einen Wunsch, dass er sie beachtet.
Gudrun kam am Tor an, ohne dass sie jemand erkannt hatte.
Er hatte den Verdacht, dass man ihn belogen hatte.
Sie drängte sich vor, damit man sie als Erste bediente. 
Vor Gericht gab er an, seine Frau habe ihn verlassen. 
Bärbel bestand darauf, dass sie der Beamte informierte.
Manche bedauern, dass man sie nicht berücksichtigte.
Es war nicht nötig, dass man die Kinder lange bat. (brauchen)
Sie sehnt sich danach, dass man sie in Ruhe lässt.
Es ist unmöglich, dass sie einen nicht bemerkt.
Er erwartete, dass ihn seine Freunde unterstützten.
Es ist eine Ehre, wenn einen der Präsident einlädt.
Sie behauptet, dass man sie schlug.
Haben Sie das Gefühl, dass die anderen Sie ausschließen?
Der Angeklagte hat das Recht, dass man ihn anhört.
Sie hat Angst, dass Geister sie erschrecken könnten.
Herr Holl bemühte sich, dass man ihn in den Klub aufnahm. 
Er ärgerte sich, dass man ihn übergangen hatte.

Примеры текстов для чтения

Text 1. STOFFE IM ALLTAG
Lesen Sie den Text und lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben.

Man unterscheidet zwischen Körpern (Gegenständen) und den Stoffen (Materialien), aus
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denen sie  bestehen.  Es  gibt  Tausende von Stoffen:  lebenswichtige  (Luft,  Wasser),  nützliche
(Kunststoffe, Metalle), angenehme (Duftstoffe), giftige (Lösemittel).11

Stoffeigenschaften. Stoffe erkennt man an ihren Eigenschaften. Dadurch kann man sie
voneinander  unterscheiden.  Mit  unseren Sinnesorganen erkennen wir  die  Farbe eines  Stoffs,
seinen Geruch, die Beschaffenheit seiner Oberfläche.

Mit Hilfsmitteln bestimmen wir in Experimenten die Härte und die Reißfestigkeit eines
Stoffs. Wir ermitteln, ob ein Stoff magnetisch ist, sich in Wasser löst oder brennbar ist.

Mit einem elektrischen Stromkreis kann man feststellen,  ob ein Stoff ein elektrischer
Leiter ist. Viele Stoffe lassen sich anhand der Siedetemperatur und der Schmelztemperatur
unterscheiden.

Einige Stoffgruppen. Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften kann man zu Stoffgruppen
zusammenfassen.

Glas. Glas besteht hauptsächlich aus Sand. Es kann zerbrechlich und schön, aber auch
sehr stabil sein. Wenn man Glas erhitzt, wird es formbar.

Metalle. Alle Metalle haben eine glänzende, „metallische“ Oberfläche und nur Eisen ist
magnetisch (auch Kobalt und Nickel).

Kunststoffe. Textilien stellt man aus Naturfasern (z. B. Baumwolle) oder aus
Chemiefasern (z. B. Polyamid) her.

Die Fasern unterscheiden sich z.B.  in  ihrer  Reißfestigkeit,  ihrer  Saugfähigkeit,  ihrem
Verhalten gegenüber Hitze und ihren Wascheigenschaften.

1. Finden Sie passende Erklärungen zu den folgenden Definitionen.
♦ die Duftstoffe ♦ das Lösemittel ♦ die Wärmeleitfähigkeit

2. Welche Verben passen zu den Substantiven oder Präpositionalgruppen? Bilden Sie Sätze mit
den entstandenen Wortverbindungen.

1. an den Eigenschaften a) erkennen
2. aus den Stoffen b) erkennen
3. in ihrer Reißfestigkeit c) herstellen
4. mit den Sinnesorganen d) leiten
5. Elektrizität und die Wärme e) bestehen
6. aus Naturfasern f) zusammenfassen
7. zu Stoffgruppen g) unterscheiden

3. Welches Substantiv ist weggelassen?
1. Stoffe erkennt man an ihren        .
2. Alle Körper oder Gegenstände bestehen aus bestimmten          .
3. Gleicher Stoff bedingt nicht gleiche          .
4. Stoffe mit ähnlichen Eigenschaften kann man zu               zusammenfassen.
5. Alle Metalle haben eine glänzende, “metallische” _       .
♦ Oberfläche ♦ Stoffen ♦ Form ♦ Stoffgruppen ♦ Eigenschaften

4. Verbinden Sie die Sätze sinnvoll.
1. Ein Stoff kann also an seinen
spezifischen Eigenschaften erkannt und

a) fest, flüssig oder gasförmig.

2. Wir haben auf der einen Seite die 
synonymen Begriffe Stoff, Material und
Substanz und

b) süß, sauer, salzig, bitter.

3. Da viele Stoffe giftig und ätzend wirken, c) wichtige und direkt erkennbare
Stoffeigenschaften.

4. Farbe, Zustandsform, Geruch und
Geschmack sind

d) sollte man bei Geruchs- und
Geschmacksproben sehr vorsichtig sein.
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5. Mit der Zunge kann man folgende vier
Geschmacksrichtungen unterscheiden:

e) auf der anderen Körper, Ding,
Gegenstand, Gebilde oder Form.

6. Die drei möglichen Zustandsformen bei
Zimmertemperatur sind

f) von anderen Stoffen unterschieden
werden.

7. Man unterscheidet zwischen Körpern
(Gegenständen) und den Stoffen
(Materialien),

g) aus denen sie bestehen.

8. Unter Stoffgruppe versteht man in der
Chemie alle Stoffe,

h) die durch eine gemeinsame Eigenschaft
zusammengefasst werden können

5. Stoffe raten:
a. Einer Studentin (oder einem Studenten) wird ein Stoff „an die Stirn geschrieben“ (Glas, Holz,
Eisen, Kunststoff, Gold, Baumwolle...). Sie (er) weiß nicht, um welchen Stoffes sich handelt.
Durch Fragen soll sie (er) ihn herausfinden. Alle dürfen nur Ja oder Nein antworten.
b. Notieren Sie Eigenschaften, nach denen gefragt wurde. Vielleicht können Sie einige
Eigenschaften jeweils unter passenden Überschriften zusammenfassen (z. B. Farbe).

6. Schreiben Sie die Wörter auf, die wirklich Stoffe sind.
Eisen Glas Essig Holz Papier Blech Styropor Büroklammer Apfelsaft Brett Watte Wasser
Kupfer Kette Silber Benzin Mehl Baum Zinn Seifenlauge Diamant Draht Butter Baumwolle
Kerze
a. Teilen sie die Stoffe in sinnvolle Gruppen ein und benennen Sie die Stoffgruppen. Beispiel:
Metalle.
b. Suchen Sie noch weitere Stoffe, die zu den Gruppen gehören.
c. Suchen Sie drei Stoffe heraus und schreiben Sie auf, welche Körper man daraus herstellen 
kann.
d. Was versteht man im Alltag unter einem Stoff, was in der Fachsprache?

7. Ein Stoff – verschiedene Formen.
a. Schauen Sie sich zu Hause um, welche Gegenstände zum Teil oder ganz aus Glas bestehen.
Erstellen Sie die Liste.
b. Woran kann man erkennen, dass ein Gegenstand aus Glas und nicht aus Kunststoff ist?
c. Wo wird Glas noch verwendet? Informieren Sie sich z.B. in einem Lexikon.
d. Welche Berufe haben mit dem Stoff Glas zu tun?

8. Verwendung und Eigenschaften. Campinggeschirr gibt es aus Metall (Aluminium oder Stahl)
und Kunststoff. Welche

9. Geben Sie eine kurte mündliche Zusammenfassung des Textes.

Text 2. DAS PERIODENSYSTEM
Lesen Sie den Text und lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben.

Die Anordnung der chemischen Elemente in tabellarischer Form wird auch Periodensystem
der Elemente genannt. Es ist das wichtigste Werkzeug in der Chemie, wenn es darum geht, mit
den Elementen zu arbeiten.

MENDELEJEW formulierte das Gesetz der Periodizität, das besagt dass sich die
Eigenschaften der Elemente periodisch – also regelmäßig wiederkehrend – in Abhängigkeit von
den Atomgewichten bzw. Massen ändern. Das Periodensystem der Elemente (PSE) entstand im
Jahr 1869. Die äußere Form wurde im Laufe der Zeit verändert. Die wesentlichen
Ordnungsgesichtspunkte haben jedoch heute noch Gültigkeit.

Im Periodensystem der Elemente (PSE) sind die Elemente nach steigender Ordnungszahl
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angeordnet. Diese Zahl steht links unten neben dem Symbol.
Die Ordnungszahl, auch Kernladungszahl genannt, entspricht der Anzahl der Protonen im

Atomkern.
Ausgehend vom Wasserstoff (Ordnungszahl 1) steigen die Ordnungszahlen von links

nach rechts an: Die Atome des jeweils folgenden Elements haben je ein Proton mehr im Kern als
die Atome des davor stehenden Elements.

Im PSE sind die Elemente in 8 senkrechten Spalten (Gruppen) und 7 waagerechten Reihen
(Perioden) geordnet. In jeder Gruppe stehen die Elemente untereinander, die ähnliche chemische
Reaktionen zeigen. So erkennen Sie in der 1. Gruppe unter dem Wasserstoff die Alkalimetalle, in
der 7. Gruppe die Halogene und in der 8. Gruppe die Edelgase.

Dass  die  Elemente  in  einer  Gruppe ähnliche Eigenschaften haben,  liegt  daran,  dass  ihre
Atome  die  gleiche  Anzahl  Außenelektronen  haben.  Diese  Zahl  nimmt  von  einer  Gruppe  zur
nächsten von links nach rechts zu. Du kannst dir merken: Die Nummer der Gruppe entspricht der
Zahl der Außenelektronen (Ausnahme: Helium).

Die nach ihren Kernladungszahlen (= Ordnungszahlen) geordneten Elemente zeigen eine
sich periodisch wiederholende Ähnlichkeit von Eigenschaften.

Die waagrechten Reihen des Periodensystems heißen Perioden. Die senkrechten Spalten des
Periodensystems heißen Gruppen.

Es wird zwischen Haupt- und Nebengruppen unterschieden. Elemente einer Gruppe zeigen
Ähnlichkeiten in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften .

Die  Hauptgruppen  zählen  acht  (Alkalimetalle,  Erdalkalimetalle,  Borgruppe,  Kohlenstoff-
Silicium-Gruppe, Stickstoff-Phosphor-Gruppe, Chalkogene, Halogene, Edelgase) und die
Nebengruppen zehn Einheiten (Scandiumgruppe, Titangruppe, Vanadiumgruppe, Chromgruppe,
Mangangruppe, Eisengruppe, Kobaltgruppe, Nickelgruppe, Kupfergruppe, Zinkgruppe).

Darüber hinaus bestehen noch die Gruppen der Lanthanoide und Actinoide, die der
Übersicht halber in fast allen Darbietungen unter dem Periodensystem eingeordnet werden.

Aus der Stellung eines Elementes im Periodensystem kann man wichtige Rückschlüsse auf
seine Eigenschaften ziehen.

Alle Nebengruppenelemente sind Metalle.

Aufgabe 1. Fragen zum Inhalt.
1. Nach welchen Gesichtspunkten sind die Elemente im PSE geordnet?
2. Das PSE ist in 8 Hauptgruppen eingeteilt. Was haben die Elemente in jeder Gruppe 
gemeinsam?
3. Beschreiben Sie die Stellung des Elements Kalium im PSE. Leiten Sie daraus Angaben über
den Aufbau des Kaliumatoms ab.
4. Die Edelgase stehen in der Hauptgruppe VIII des PSE. Erklären Sie mit Hilfe ihres Atombaus,
warum sie so reaktionsträge sind.
5. Geben Sie an, welches Element im PSE in der Hauptgruppe II in der Periode 3. steht.
6. Die Edelgase stehen in der Hauptgruppe VIII des PSE. Erklären Sie mit Hilfe ihres Atombaus,
warum sie so reaktionsträge sind.
7. Benachbarte Hauptgruppenelemente unterscheiden sich deutlicher als benachbarte
Nebengruppenelemente. Erklären Sie diese Aussage.
8. Woran kann es liegen, dass die Elemente einer Gruppe zwar ähnliche, aber nicht gleiche
Eigenschaften haben?
9. Nennen Sie die Elemente der VI. Hauptgruppe und beschreiben Sie den Atombau der beiden
ersten Elemente.
10. Hat das Element Germanium Ihrer Meinung nach metallische oder nichtmetallische 
Eigenschaften? Begründen Sie deine Antwort.
11. Suchen Sie die folgenden Elemente anhand ihrer Symbole im PSE: N, P, CI, H, Na, Al, Ca,
F, Ne, K.
a) Schreiben Sie den Namen jedes Elements und seine Ordnungszahl auf.
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b) Notieren Sie dahinter für die Atome der Elemente: 1. die Anzahl der Protonen, 2. die Anzahl
aller Elektronen und 3. die Anzahl der Außenelektronen.
c) Schreiben Sie auch dazu, in welcher Gruppe jedes Element steht.
d) Welche Elemente sind Metalle, welche sind Nichtmetalle.

Aufgabe 2. Bestimmen Sie die Schwerpunkte des Textes.
Aufgabe 3. Fassen Sie den Inhalt des Textes zusammen.

8.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины.

Основными этапами формирования указанной компетенции при изучении студентами

дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой

разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных

этапах формирования компетенции показывает уровень освоения компетенции

студентами.

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции
(или её части)

Оценочные
средства по этапам формирования

компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Вводный курс. О себе. УК-4 Выполнение разноуровневых 
фонетических упражнений, опрос

Тема 2. Вводный курс. Моя 
семья.

Тема 3. Вводный курс. Мои 
родственники.

УК-4 Выполнение разноуровневых лексико-
грамматических упражнений, сообщение по

теме,
устный опрос

Тема 4. Обобщающее
повторение.

УК-4 Собеседование, устный опрос,
тестирование

Тема 5. Наш дом. Тема 6. 

Моя квартира.

УК-4 Выполнение разноуровневых лексико-
грамматических упражнений, письмен- ная

работа, устный опрос

Тема 7. Мой рабочий день. УК-4 Сообщение по теме, устный опрос

Тема 8. Мой выходной день. УК-4 Доклад, устный опрос

Тема 9. Хобби. УК-4 Творческое задание, круглый стол

Тема 10. Времена года. Погода. УК-4 Сообщение по теме, письменная работа

Тема 11. Моя будущая
профессия.

УК-4 Проект, дискуссия
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Тема 12. Обобщающее
повторение.

УК-4 Устный опрос, контрольная работа

Тема 13. Мои друзья. УК-4 Ролевая игра

Тема 14. Мой отпуск. УК-4 Письменная работа, устный опрос

Тема 15. Я хочу посетить 
Германию (Австрию, 
Швейцарию).

УК-4, УК-5 Доклад, сообщение по теме

Тема 16. Что я ем и пью. УК-4 Письменная работа, устный опрос

Тема 17. Русская и немецкая 
кухня.

УК-4 Творческое задание

Тема 18. Обобщающее 
повторение.

УК-4 Тестирование (лексико-грамматическое)

Тема 19. Мои доходы и 
расходы. Деньги.

УК-4 Собеседование

Тема 20. Машина и проблемы 
экологии.

УК-4 Реферат

Тема 21. Перед приемом 
гостей.

УК-4 Творческое задание (работа в группах)

Тема 22. Обобщающее
повторение.

УК-4 Контрольная работа

Тема 23. Мой любимый 
предмет.

УК-4 Проект, дискуссия

Тема 24. Мой родной город 
Калининград.

УК-4 Выполнение лексико-грамматических
упражнений, письменная работа, устный

опрос

Тема 25. Россия. УК-4, УК-5 Доклад, сообщение по теме

Тема 26. Природа моего края. 
Янтарный край.

УК- 4 Сообщение по теме, устный опрос

Тема 27. Транспорт. УК-4
Сообщение по теме, устный опрос

Тема 28. Промышленность и 
сельское хозяйство.

УК-4 Письменная работа, устный опрос

Тема 29. Обобщающее 
повторение.

УК-4 Устный опрос, тестирование (лексико- 
грамматическое)

Тема 30. История родного края. УК-4 Творческое задание

Тема 31. Достопримечательности 
города.

УК-4 Творческое задание (работа в группах)

Тема 32. Обобщающее
повторение.

УК-4 Тестирование (лексико-грамматическое)

Тема 33. Предмет: Химия. УК-4 Реферирование статьи.
Письменная работа, устный опрос
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Тема 34. Химия: основные 
понятия.

УК-4 Письменная работа, устный опрос, 
работа в группах

Тема 35. Периодическая система 
химических элементов.

УК-4 Организация дискуссионных площадок.
Письменная работа, устный опрос, работа на

дискуссионных площадках.

Тема 36. Обобщающее
повторение.

УК-4 Контрольная работа

Тема 37. Образование и наука. УК-4 Письменная работа, устный опрос

Тема 38. Я студент БФУ им. И. 
Канта.

УК-4 Собеседование

Тема 39. И. Кант. УК-4 Проект, дискуссия

Тема 40. Обобщающее
повторение.

УК-4 Контрольная работа

Тема 41. Культура и искусство. УК-4 Творческое задание (работа в группах)

Тема 42. Музеи, коллекции,
выставки.

УК-4 Доклад, сообщение по теме

Тема 43. Религия. УК-4 Доклад, сообщение по теме

Тема 44. Церкви и религиозные 
объединения.

УК-4 Доклад, сообщение по теме

Тема 45. Обобщающее 
повторение.

УК-4 Контрольная работа

Тема 46. Язык химических 
обозначений.

УК-4 Реферат

Тема 47. Химические формулы. УК-4 Проект, дискуссия

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине.

Перечень тем Перечень грамматических тем

О себе.
Моя семья. Мои родственники. Наш 
дом. Моя квартира.
Мой рабочий день. Мой 
выходной день. Хобби.
Времена года. Погода. Моя 
будущая профессия. Мои 
друзья.
Мой отпуск. Что я
ем и пью.
Русская и немецкая кухня.
Мои доходы и расходы. Деньги. Наша
машина.
Перед приемом гостей. Мой 
любимый предмет.
Мой родной город Калининград. 
Природа моего края.

PräsensAktiv;  падежи  существительных;  множественное  число
существительных; указательное, безличное (es), личные, притяжательные,
неопределенно-личное (man) местоимения; простое повествовательное,
вопросительное предложения простое предложение с отрицанием;
повелительное наклонение; ССП; предлоги с D+Ak, Dativ; придаточные
дополнительные, причины.
Модальные глаголы; спряжение возвратных глаголов; предлоги с Genetiv,
Akkusativ; порядковые числительные; придаточные условные предложения;
местоименные  наречия; управление глаголов; склонение имен
существительных; степени  прилагательных  и  наречий;  употребление
инфинитива; Präteritum, Perfekt, PlusquamperfektAktiv; FuturumAktiv;
um...zu/ohne...zu/statt... zu + Infinitiv; предлоги с Dativ во временном
значении; склонение имен прилагательных; субстантивированные
прилагательные; употребление глагола lassen.
Спряжение глаголов в Passiv; определительные придаточные предложения;
инфинитив пассив; конструкция sein... zu + Infinitiv, haben... zu + Infinitiv;
пассив состояния; герундив; разделительный генетив einer (eines, eine) +
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Транспорт. Промышленность и 
сельское хозяйство.
История родного края. 
Достопримечательности города. 
Предмет: Химия.
Химия: основные понятия. 
Образование и наука.
Я студент БФУ им. И. Канта. И. 
Кант.
Культура и искусство. Музеи, 
коллекции, выставки. Религия.
Церкви и религиозные 
объединения.
Периодическая система 
химических элементов.
Язык химических обозначений. 
Химические формулы.

Genetiv Plural; причастия, их образование и перевод; распространенное
определение.
Конструкция etwas lässt sich + Infinitiv; придаточные предложения времени
с  союзами  bis,  während,  solange,  bevor, als,  wenn;  двойные  союзы  nicht
nur...sondern  auch,  weder...noch, entweder...oder; der, das, die в качестве
указательного местоимения; склонение указательных местоимений derselde,
dasselbe, dieselbe, derjenige, dasjenige, diejenige; придаточные цели с союзом
damit; склонение порядковых числительных, обозначенных римскими
цифрами; придаточные времени с союзами nachdem, sobald; глаголы,
требующие Akkusativ, Dativ, Genetiv без предлога; уступительные
придаточные с союзами obwohl, obgleich, obschon.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания.

Уровни Содержатель
ное описание

уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования

компетенции, критерии оценки
сформированности)

Пятибалль
ная шкала,
академичес
кая оценка)

Двухбал
льная

шкала,
зачет

БРС, %
Освоения,

рейтингова
я оценка

УК – 4 Способен осуществить деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах).

Повышен 
ный

Творческая 
деятельность

Включает нижестоящий уровень.
- Высказывается на иностранном 
языке с использованием разных по 
сложности грамматических 
конструкций и изученного 
лексического минимума.
- Делает ясные, логично построенные 
доклады, сообщения, подкрепляя их 
примерами, детально аргументируя 
собственную точку зрения и обсуждая 
противоречивые моменты.
- Создает хорошо структурированные, 
логически продуманные устные и 
письменные тексты по сложным темам.
- Высказывается в ситуациях делового 
общения с соблюдением необходимых 
норм культуры языка, используя 
различные
функциональные стили.

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более
широких 
контекстах 
учебной и 
профессионал 
ьной 
деятельности, 
нежели по 
образцу с 

Включает нижестоящий уровень.
- Высказывается на иностранном 
языке с использованием основных 
грамматических конструкций и 
изученного лексического минимума.
- Делает ясные, логично построенные 
доклады, сообщения, подкрепляя их 
примерами и детально
аргументируя собственную точку 
зрения.
- Создает хорошо структурированные, 

хорошо 71-85
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большей 
степени 
самостоятель 
ности и 
инициативы

логически продуманные устные и 
письменные тексты, содержащие 
фактическую информацию и выделяя 
важные моменты.
- Высказывается в ситуациях делового 
общения с соблюдением необходимых 
норм культуры языка, используя 
развернутые синтаксические структуры 
с заученными конструкциями, 
словосочетания и стандартные обороты 
для того, чтобы передать ограниченную 
информацию по темам курса

Удовлетв
орительн

ый
(достаточ

ный)

Репродуктивн
ая

деятельность

- Высказывается на иностранном языке 
с использованием простых 
грамматических конструкций и 
минимального количества изученных 
лексических единиц.
Делает короткие, заранее 
отрепетированные доклады, сообщения, 
подкрепляя их примерами и кратко 
аргументируя собственную точку 
зрения.
- Создает хорошо структурированные, 
устные и письменные тексты, 
содержащие фактическую информацию.
- Высказывается в ситуациях делового 
общения с соблюдением необходимых 
норм культуры языка, используя 
элементарные синтаксические 
структуры с заученными 
конструкциями, словосочетания и 
стандартные обороты для того, чтобы 
передать
- ограниченную информацию.

удовлетвори 
тельно

55-70

Недостат
очный

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее 55

УК – 5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Повышен 
ный

Включает нижестоящий уровень.
Знает и умеет определять место своей профессиональной 
деятельности с точки зрения социальных, этических и 
философских контекстов.
Умеет вести коммуникацию с представителями иных

национальностей иконфессий с 
соблюдением этических и межкультурных норм в 
ситуациях деловой коммуникации, в том числе и для 
управления профессиональным коллективом. Имеет 
практический опыт анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки явлений

культуры в ситуациях деловой коммуникации, 
в том числе и для управления профессиональным 
коллективом.

отлично зачтено 86-100
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Базовый Включает нижестоящий уровень.
Знает философские аспекты и историю развития общества 
в контексте вопросов организации своей 
профессиональной деятельности.
Умеет вести коммуникацию с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм на профессиональные темы.
Имеет практический опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт эстетической оценки явлений 
культуры в ситуациях профессиональной деятельности.

хорошо 71-85

Удовлетв
орительн

ый
(достаточ

ный)

Знает базовые категории философии, законы 
исторического развития, основные предпосылки 
социальных и межкультурных различий.
Умеет вести коммуникацию с представителями иных 
национальностей и конфессий с соблюдением этических и 
межкультурных норм на повседневные темы.
Имеет практический опыт анализа философских и
исторических фактов, опыт эстетической оценки 
явлений культуры в повседневных ситуациях.

удовлетвори 
тельно

55-70

Недостат
очный

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:

1. Аверина,  А.  В.  Немецкий  язык:  учеб.  пособие  /  А.  В.  Аверина,  И.  А.  Шипова.  -

Москва: МПГУ, 2014. - 144 с. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/754604

2. Акиншина, И. Б. Немецкий язык: учебник / И.Б. Акиншина, Л.Н. Мирошниченко.

— Москва:  ИНФРА-М, 2020.  — 247 с.  — (Высшее образование:  Бакалавриат).  - Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073457

3. Пригодич Е.А. Немецкий язык для студентов-химиков/ Deutsch für Chemiestudenten:

учеб.-метод. пособие / Е. А. Пригодич. – Минск: БГУ, 2018.- Текст: электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1086210

Дополнительная литература:

1. Васильева,  М.  М.  Немецкий  язык:  деловое  общение:  учебное  пособие  /  М.М.

Васильева,  М.А.  Васильева.  -  Москва:  Альфа-М:  ИНФРА-М,  2022.  -  304  с.  -

(Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1816624

2. Лесняк,  М.  В.  Фонетика  немецкого  языка:  учебник  /  М.  В.  Лесняк;  Южный
PAGE   \* MERGEFORMAT54



федеральный  университет.  -  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Издательство  Южного

федерального университета, 2018. - 145 с. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1021741

3. Паремская, Д. А. Немецкий язык: Читаем, понимаем, говорим: Учебное пособие /

Паремская  Д.А.,  Паремская  С.В.  -  Мн.:Вышэйшая  школа,  2017.  -  415  с.  -  Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012610

4. Тагиль, И.П. Немецкий язык. Тематический справочник / И. П. Тагиль. — [4-е изд.,

испр.,  перераб.  и  доп.].  —  Санкт-Петербург:  КАРО,  2015.  —  416  с.  -  Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048210

5. Тагиль, И. П. Грамматика немецкого языка: справочник / И. П. Тагиль. - 8-е изд.,

перераб.  -  Санкт-Петербург:  КАРО,  2021.  -  480  с.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1864677

6. Тагиль, И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях: практическое пособие

/ И. П. Тагиль. - [4-е изд., испр., перераб. и доп.] — Санкт-Петербург: КАРО, 2016. - 384 с.

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048192

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая разработку и

комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
-  серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования  сервера  и  связи  с

системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное программное
обеспечение.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
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Для проведения практических занятий используются специальные помещения  (учебные

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной

проекционной техникой.  Для проведения занятий лекционного типа используются наборы

демонстрационного оборудования.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /

маркерной доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные компьютерной  техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

ОНК «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»
Высшая школа живых систем

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык (английский)»

Шифр: 19.03.01
Направление подготовки: «Биотехнология»

Профиль: «Общая биотехнология»
Квалификация: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составитель: Островерхая Ирина Владимировна, кандидат филологических наук,
                      доцент ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта

Рабочая программа утверждена на заседании Учёного совета
ОНК «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»

Протокол № 01 от «07» февраля 2025 г.

Председатель Учёного совета
И.о. руководителя ОНК «Институт медицины и наук о жизни 
(МЕДБИО)»

П.В. Федураев

Врио директора высшей школы живых систем Е.А. Калинина

Руководитель образовательной программы К.В. Коновалова



Содержание

1. Наименование дисциплины «Иностранный язык (английский)».
2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий.
8. Фонд оценочных средств.

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины.
8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля.
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине.
8.4.  Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.



1. Наименование дисциплины

Наименование: «Иностранный язык (английский)»

Цель  освоения  дисциплины: изучение  английского  языка,  ориентированное  на
формирование у обучающихся навыков практического владения английским языком.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  участвует  в  формировании  у
обучающихся универсальной компетенции УК-4:

«Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)».

Код и
содержание

компетенции

Результаты
освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине с
учетом реализации технологии

«смешанного обучения» по модели
«перевернутый класс»

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах).

УК-4.1. Грамотно и 
ясно строит 
диалогическую речь 
в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения на русском 
и иностранном 
языках.
УК-4.2. 
Демонстрирует 
умение 
осуществлять 
деловую переписку 
на русском и 
иностранном языках 
с учетом 
социокультурных 
особенностей.
УК-4.3. 
Осуществляет выбор
коммуникативных 
стратегий и тактик 
при ведении 
деловых 
переговоров.

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся будет
знать:
- основы деловой коммуникации;
- приемы и особенности поиска информации;
- правила разработки учебных проектов;
уметь:
- находить информацию по заданной тематике
в различных источниках;
- общаться на английском языке в основных
коммуникативных  ситуациях  для
академического  и  профессионального
взаимодействия;
-  разрабатывать  учебные  проекты  и
осуществлять их презентацию;
владеть:
- приемами поиска информации;
-  основами  деловой  коммуникации,
характерными  для  межличностного  и
межкультурного взаимодействия;
-  навыками  разработки  и  презентации
учебных проектов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Иностранный язык» (Б1.О.04)  является  обязательной дисциплиной
базовой  части  (Б1.О)  в  основной  образовательной  программе  направления  19.03.01
Биотехнология (квалификация выпускника: бакалавр).

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лекции /
практические  занятия  /  лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

Объем  самостоятельной  работы  определяется  основной  профессиональной
образовательной программы по указанному направлению и профилю.

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках
дисциплины, структурированное по темам

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела
1 семестр

Тема 1. Визитная карточка. Личная информация. Интересы. Вкусы и предпочтения. 
Жизненный опыт. Семья. Друзья. Общение. Любимые 
занятия.

Тема 2. Университет. Университет. Профессиональное образование. Ученая 
степень. Научная деятельность.

Тема 3. Биология как наука. Термин «биология». Ключевые понятия. Отрасли. 
Таксономия и систематика



Тема 4. Краеведение. Родной край. Калининградская область. Калининград. 
Янтарь: цвет, инклюзы, свойства, добыча, обработка, 
мифы и легенды.

Тема 5. Проектная 
деятельность.

Разработка учебного проекта по выбранной тематике.

Тема 6. Грамматика. Времена группы Simple активного залога.
Времена группы Simple пассивного залога.
Настоящие времена активного залога.
Прошедшие времена активного залога.
Будущие времена активного залога.
Обобщение времен активного залога.

Тема 7. Самостоятельная 
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 1»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20921

2 семестр
Тема 8. Клетка. История открытия клетки. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Строение прокариотической 
и эукариотической клетки. Растительная клетка. 
Животная клетка. Органеллы и их функции.

Тема 9. Царство растений. Царство растений. Фотосинтез. Питание и дыхание 
растений. Тропизм. Двудольные растения. Строение 
цветка. Растительные символы стран. Полевая летняя 
практика по ботанике.

Тема 10. Ботанический сад. Ботанический сад. Коллекции растений. Деятельность. 
Наиболее известные ботанические сады. Ботанический 
сад БФУ им. И. Канта.

Тема 11. Резюме. 
Сопроводительное письмо. 

Правила  составления.  Шаблон.  Клише.  Формат.
Оформление. Стиль.

Тема 12. Проектная 
деятельность.

Разработка учебного проекта по выбранной тематике.

Тема 13. Грамматика. Времена активного залога (Active Voice Tenses).
Времена пассивного залога (Passive Voice Tenses).
Модальные глаголы: ситуативное использование.
Модальные глаголы: прагматическое использование.
Степени сравнения имен прилагательных.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

Тема 14. Самостоятельная 
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 2»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20915

3 семестр
Тема 15. Летняя практика и 
летние каникулы.

Летняя практика по ботанике. Летняя практика по 
зоологии. Летние каникулы. Поездки и путешествия.

Тема 16. Культура питания. Продукты. Прием пищи. Учреждения питания. 
Органическая еда. Здоровое питание. Меню. Способы 
приготовления пищи. Кулинарные традиции. 
Праздничные блюда. Фирменные рецепты. 

Тема 17. Царство 
животных.

Царство животных. Беспозвоночные. Позвоночные. 
Вымершие виды. Виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения. 

Тема 18. Домашние 
питомцы и бездомные 
животные.

Виды питомцев. Правила содержания. Прививки. 
Особенности ухода. Ответственность. Проблема 
бездомных животных.

https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20915
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20921


Тема 19. Типы отношений 
между организмами. Цепи 
питания.

Симбиоз. Мутуализм. Комменсализм. Хищничество. 
Аллелопатия. Конкуренция. Паразитизм. Продуценты. 
Консументы. Редуценты. Цепи питания.

Тема 20. Информационное 
письмо.

Формат и правила составления информационного письма.
Виды академического взаимодействия.

Тема 21. Проектная 
деятельность.

Разработка учебного проекта по выбранной тематике.

Тема 22. Грамматика. Времена активного залога.
Времена пассивного залога.
Фразовые глаголы.
Сослагательное наклонение. Условные предложения.

Тема 23. Самостоятельная 
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 3»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20914

4 семестр
Тема 24. Экология. Окружающая среда. Экология. Экологические проблемы. 

Виды загрязнений. Раздельный сбор отходов. Фракции 
вторсырья. Сортировка отходов. Коды переработки. 
Углеродный след. Концепция “Zero Waste (Ноль 
Отходов)”.

Тема 25. Грибы. Водоросли.
Лишайники.

Грибы: строение, питание, размножение. Открытие 
пенициллина. Водоросли: общая информация. 
Лишайники: общая информация.

Тема 26. Системы органов. Органы и их функции. Системы органов.
Тема 27. Исследователи. Открытия. Исследователи. Технологии.
Тема 28. Письмо-
приглашение. Письмо-
предложение. Письмо-
заказ.

Правила оформления и написания письма-приглашения, 
письма-предложения, письма-заказа.

Тема 29. Проектная 
деятельность.

Разработка учебного проекта по выбранной тематике.

Тема 30. Грамматика. Фразовые глаголы.
Сложное дополнение.
Сложное подлежащее.
Инфинитив, причастие, герундий.

Тема 31. Самостоятельная 
языковая практика.

Электронное учебное пособие «Практикум по 
английскому словообразованию для обучающихся 
бакалавриата и специалитета»
https://eios.kantiana.ru/course/view.php?id=573

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

https://eios.kantiana.ru/course/view.php?id=573
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20914


воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

Дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  реализуется  с  применением
технологии  «смешанного  обучения»  по  модели  «перевернутый  класс»  (не  менее  50%
контактной  работы). Процесс  обучения  строится  по  схеме:  «дом  –  теория,  класс  –
практика»,  что  обеспечивает  обучающимся  удобство  и  гибкость,  поскольку  указанная
технология  способствует  более  полному  пониманию  содержания  дисциплины  за  счет
возможности  самостоятельного  контролирования  темпа  обучения  и  многократного
обращения  к  презентационному  источнику  осваиваемого  тематического  материала.
Реализация  дисциплины  посредством  технологии  «смешанного  обучения»  по  модели
«перевернутый класс» (не менее 50% контактной работы) обусловливает использование
соответствующего учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы.

Тема Примерный перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся

(может быть дополнен новыми материалами)
ЭУМК: «Иностранный язык (английский). 19.03.01 Биотехнология, 1 семестр, 2025

– 2026 уч.г.» (https://eios.kantiana.ru)
Тема 1. Визитная 
карточка.

- Учебный материал «Моя визитная карточка (My Visiting 
Card)».
- Обучающая электронная презентация «Идиомы, 
характеризующие черты личности, характер и привычки 
человека (Personality, Character, and Habits Idioms)».

Тема 2. Университет. - Учебный материал «Университет (University)».
- Презентационный электронный текст «Иммануил Кант 
(Immanuel Kant)».

Тема 3. Биология как 
наука.

- Учебный материал «Биология как наука (Biology as a 
Science)».

Тема 4. Краеведение. - Презентационный электронный текст «Янтарь (Amber)».
- Обучающая викторина о Калининграде.

Тема 5. Проектная 
деятельность.

- Методическая записка к проекту (цель, план, продукт).

Тема 6. Грамматика. - Электронное учебное пособие «Практикум по английской 
грамматике: 1 семестр».



Тема 7. Самостоятельная
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 1»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20921
Урок 1: Транскрипция.
Урок 2: Общие сведения об английском глаголе.
Урок 3: Настоящее простое время активного залога (Present 
Simple Active): утвердительная форма.
Урок 4: Настоящее простое время активного залога (Present 
Simple Active): отрицательная форма.
Урок 5: Настоящее простое время активного залога (Present 
Simple Active): вопросительная форма.
Урок 6: Глаголы ‘have got’ и ‘have’ в настоящем простом 
времени.
Урок 7: Личные местоимения.
Урок 8: Притяжательные местоимения.
Урок 9: Множественное число имён существительных.
Урок 10: Указательные местоимения.
Урок 11: Семья.
Урок 12: Цвета.
Урок 13: Фрукты. Овощи. Ягоды. Орехи. Часть I.
Урок 14: Фрукты. Овощи. Ягоды. Орехи. Часть II.
Урок 15: Учёба.
Урок 16: Профессии.
Урок 17: Одежда.
Урок 18: Соединённое Королевство.
Урок 19: Страны. Языки. Люди. Часть I.
Урок 20: Слова, которые часто произносят неправильно. 
Часть I.

ЭУМК: «Иностранный язык (английский). 19.03.01 Биотехнология, 2 семестр, 2025
– 2026 уч.г.» (https://eios.kantiana.ru)

Тема 8. Клетка. - Учебный материал «Клетка. Прокариоты (Cell. 
Prokaryotes)».
- Учебный материал «Клетка. Эукариоты (Cell. Eukaryotes)».

Тема 9. Царство 
растений.

- Учебный материал «Царство растений (Plant Kingdom)».
- Обучающая электронная презентация «Растительные 
идиомы (Plant idioms)».
- Презентационный электронный текст «Цветочные символы
Соединённого Королевства (Plant Emblems of the UK)».

Тема 10. Ботанический 
сад.

- Материалы Интернет-сайта Ботанического сада БФУ им. И.
Канта.
- Учебный материал «Ботанический сад (Botanical Garden)».

Тема 11. Резюме. 
Сопроводительное 
письмо.

- Учебно-методическая разработка «Резюме (Resume)».
- Учебно-методическая разработка «Сопроводительное 
письмо (Cover Letter)».

Тема 12. Проектная 
деятельность.

- Методическая записка к проекту (цель, план, продукт).

Тема 13. Грамматика. - Электронное учебное пособие «Практикум по английской 
грамматике: 2 семестр».

https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20921


Тема 14. 
Самостоятельная 
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 2»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20915
Урок 21: Притяжательный падеж имён существительных.
Урок 22: Прошедшее простое время активного залога (Past 
Simple Active): утвердительная форма.
Урок 23: Прошедшее простое время активного залога (Past 
Simple Active): отрицательная форма.
Урок 24: Прошедшее простое время активного залога (Past 
Simple Active): вопросительная форма.
Урок 25: Конструкция ‘used to + Infinitive’.
Урок 26: Будущее простое время активного залога (Future 
Simple Active).
Урок 27: Оборот ‘There + be’ во временах группы Simple.
Урок 28: Неопределённые местоимения ‘many”, ‘much’, 
‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’.
Урок 29: Времена группы Simple активного залога.
Урок 30: Сложноподчинённое предложение с придаточным 
времени или условия.
Урок 31: Животные.
Урок 32: Животные и их детёныши.
Урок 33: Мясо. Рыба. Морепродукты. Специи. Соусы.
Урок 34: Десерты. Выпечка. Напитки.
Урок 35: Даты.
Урок 36: Город.
Урок 37: Дом.
Урок 38: Квартира.
Урок 39: Страны. Языки. Люди. Часть II.
Урок 40: Слова, которые часто произносят неправильно. 
Часть II.

ЭУМК: «Иностранный язык (английский). 19.03.01 Биотехнология, 3 семестр, 2026
– 2027 уч.г.» (https://eios.kantiana.ru)

Тема 15. Летняя 
практика и летние 
каникулы.

- Учебный материал «Летняя практика по ботанике (Botany 
Summer Practice)».
- Учебный материал «Летняя практика по зоологии (Zoology 
Summer Practice)».

Тема 16. Культура 
питания.

- Презентационный электронный текст «Салат Оливье 
(Olivier Salad)».
- Учебно-методическая разработка «Национальная кухня 
(National Cuisine)».

Тема 17. Царство 
животных.

- Учебный материал «Царство животных (Animal Kingdom)».
- Обучающая электронная презентация «Идиомы с 
названиями животных (Animal Idioms)».

Тема 18. Домашние 
питомцы и бездомные 
животные.

- Учебный материал «Питомцы (Pets)».

Тема 19. Типы 
отношений между 
организмами. Цепи 
питания.

- Учебный материал «Типы отношений между организмами 
(Relationships between Organisms)».
- Учебный материал «Цепи питания (Food Chains)».

Тема 20. 
Информационное 
письмо.

- Учебно-методическая разработка «Информационное 
письмо (Information Letter)».

https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20915


Тема 21. Проектная 
деятельность.

- Методическая записка к проекту (цель, план, продукт).

Тема 22. Грамматика. - Электронное учебное пособие «Практикум по английской 
грамматике: 3 семестр».

Тема 23. 
Самостоятельная 
языковая практика.

Онлайн курс-реаниматор «Базовый английский – 3»
https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20914
Урок 41: Предлоги места.
Урок 42: Степени сравнения имён прилагательных.
Урок 43: Числительные.
Урок 44: Неопределенные местоимения ‘some’ / ‘any’ и их 
производные.
Урок 45: Настоящее продолженное время активного залога 
(Present Continuous Active).
Урок 46: Оборот ‘be going to + Infinitive’.
Урок 47: Настоящее совершенное время активного залога 
(Present Perfect Active).
Урок 48: Предлоги в устоявшихся конструкциях.
Урок 49: Пассивный залог группы Simple.
Урок 50: Артикли.
Урок 51: Покупки.
Урок 52: Природа.
Урок 53: Что говорят животные.
Урок 54: Погода.
Урок 55: Спорт.
Урок 56: Путешествие.
Урок 57: Гаджеты.
Урок 58: Чувства: прилагательные.
Урок 59: Страны. Языки. Люди. Часть III.
Урок 60: Слова, которые часто произносят неправильно. 
Часть III.

ЭУМК: «Иностранный язык (английский). 19.03.01 Биотехнология, 4 семестр, 2026
– 2027 уч.г.» (https://eios.kantiana.ru)

Тема 24. Экология - Презентационный электронный текст «Ноль отходов. 
Принцип 5Rs (Zero Waste and 5Rs Concept)».
- Презентационный электронный текст «Природоохранный 
статус (Conservation Status)».

Тема 25. Грибы. 
Водоросли. Лишайники.

- Учебный материал «Грибы (Fungi)».
- Учебный материал «Водоросли (Algae)».
- Учебный материал «Лишайники (Lichens)».

Тема 26. Системы 
органов.

- Учебный материал «Системы органов и их функции (Organ
Systems and their Functions)».

Тема 27. Исследователи. -  Презентационный  текст  «Собаки  в  космосе  (Dogs in
Space)».

Тема 28. Письмо-
приглашение. Письмо-
предложение. Письмо-
заказ.

- Учебно-методическая разработка «Деловые письма 
(Business Letters)».

Тема 29. Проектная 
деятельность.

- Методическая записка к проекту (цель, план, продукт).

Тема 30. Грамматика. - Электронное учебное пособие «Практикум по английской 
грамматике: 4 семестр».

https://lms.kantiana.ru/course/view.php?id=20914


Тема 31. 
Самостоятельная 
языковая практика.

- Электронное учебное пособие «Практикум по английскому
словообразованию для обучающихся бакалавриата и 
специалитета»
https://eios.kantiana.ru/course/view.php?id=573
1. Суффиксы имен существительных.
2. Суффиксы имен прилагательных.
3. Суффиксы глаголов и наречий.
4. Приставки.
5. Тренинг на разные случаи словообразования.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Общие методические рекомендации

Общие методические рекомендации для освоения дисциплины «Иностранный язык
(английский)» представлены в виде мотивирующих фраз и цитат:

- «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они
могут сами учиться» (Альберт Эйнштейн).

- «Не мыслям надобно учить, а мыслить» (Иммануил Кант).
-  «Я  слышу  –  я  забываю.  Я  вижу  –  я  запоминаю.  Я  делаю  –  я  понимаю»

(Конфуций).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский)» по модели «смешанного
обучения» в формате «перевернутый класс» предполагает, что одной из ведущих форм
получения знаний является самообучение в ходе самостоятельной работы. Обучающиеся
должны научиться самостоятельно работать с различными форматами образовательных
ресурсов и современными техническими средствами.

Основными формами самостоятельной работы являются:
-  репродуктивная самостоятельная деятельность предполагает самостоятельное

изучение учебного материала (чтение, заучивание, запоминание, повторение и др.);
-  познавательно-поисковая  самостоятельная  деятельность предполагает

самостоятельный  поиск  необходимой  информации  по  учебной  проблеме,  написание
сочинений и сообщений, подготовку обзора или доклада и др.;

-  творческая  самостоятельная  деятельность предполагает  участие  в  научно-
исследовательской работе, разработку творческо-образовательных проектов, выполнение
специальных творческих заданий и др.

Рекомендации по самостоятельному изучению учебного материала:
- конспектируйте учебный материал;
- детально изучайте текстовую информацию;
- подчеркивайте или выделяйте маркером важные положения и фрагменты изучаемого
текстового материала;
-  составляйте  список  ключевой  лексики  по  изучаемой  теме:  английской  слово  или
выражение, транскрипция, перевод;
- накапливайте глоссарий: английское слово и его определение на английском языке;
- составляйте рабочий англо-русский фразовый словарь в рамках каждой изучаемой темы;
-  записывайте  уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу  для  последующего
обсуждения с преподавателем и другими обучающимися во время аудиторной работы в
классе.

https://eios.kantiana.ru/course/view.php?id=573


Рекомендации по самостоятельному поиску информации в Интернете:
- четко формулируйте поисковый запрос;
- помните о том, что наиболее существенная информация не всегда попадает на первые
строчки результатов поиска, поэтому не ленитесь заглядывать на последующие страницы
выдачи;
-  не  ограничивайтесь  одной  поисковой  системой,  поскольку  они  используют  разные
алгоритмы;
- используйте специальный поисковый синтаксис (например:  для поиска точной фразы
заключайте ее в кавычки (“Cat in the bag”); если вы забыли одно или два слова в цитате,
замените их звездочкой (The smallest * is a masterpiece);
- для поиска по сайту используйте сочетание клавиш Ctrl+F или Command+F;
-  проверяйте  достоверность  информации:  пользуйтесть  только  подтверждёнными
источниками  –  официальными  сайтами  организаций,  серьезными  научными  и
культурными  порталами;  заходите  в  раздел  «О  сайте»,  чтобы  посмотреть,  кому  он
принадлежит, как давно работает и как себя позиционирует; используйте факты и цифры,
если на сайте указан источник; обратите внимание на дату публикации, чтобы понять, не
устарела ли указанная информация.

Рекомендации по самостоятельной разработке образовательного «продукта» 
(электронной презентации и сопровождающего ее устного сообщения):
- выберите тему и проведите поисковую работу в библиотеке или в Интернете;
- ознакомьтесь с содержанием найденных источников;
- составьте план проекта: устного выступления и электронной презентации;
- отберите и скомпонуйте текстовый и иллюстративный материал;
- отдельно оформите список использованных источников;
- помните о том, что в проекте необходимо представить материал логично и лаконично;
- помните о том, что важной составляющей проекта является его правильное озвучивание,
поэтому научитесь правильно читать и произносить материал проекта;
- готовя текст проекта, помните о правильном порядке слов английского предложения и
используйте правильные грамматические формы слов;
- уделите отдельное внимание цветовому оформлению электронной презентации;
-  каждый  слайд  электронной  должен  представлять  собой  необходимое  звено
повествования и работать на общую идею проекта;
- пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета фона;
- не перегружайте слайд лишними деталями и информацией – вместо одного сложного
слайда лучше представить несколько простых;
- сведите до минимума дополнительные эффекты, чтобы привлечь внимание зрителя к
ключевым моментам проекта;
- текст на электронной презентации, сопровождающей устное выступление, должен быть
представлен тезисно без полных предложений (содержащих подлежащее).

Пример слайда и сопровождающего его устного текста:

Что представлено на слайде Что озвучивается
Purpose:
- give an outline of teaching English for 
Specific Purposes techniques

[визуализация]

My today’s speech is aimed at giving an outline of 
teaching English for Specific Purposes techniques. I
would try to cover the most widely used and the 
most efficient techniques of teaching professional 
English language to Bachelor and Master 
Programmes students which are used by foreign 
and Russian higher education teachers. 



Рекомендации по самостоятельной работе с текстом:
- прочитайте текст целиком, не пользуясь словарем (просмотровое чтение);
-  поработайте  с  каждым  предложением,  выписывая  слова  из  словаря  и  подбирая
необходимые значения (анализирующее чтение);
-  прочитайте  текст  еще  раз,  последовательно  переводя  его  на  русский  язык,
останавливаясь на местах, трудных для перевода (синтезирующее чтение);
- проанализируйте содержание текста, выделяя основные идеи, ключевые слова и понятия;
- составьте вариант пересказа текста;
- перескажите текст.

Методические рекомендации по организации контактной работы

Обучение  по  модели  «смешанного  обучения»  в  формате  «перевернутый  класс»
инвертирует  традиционные  методы  преподавания,  а  его  реализация  основывается  на
базовом принципе:  непосредственное обучение проводится  вне аудиторного занятия,  а
практика и применение знаний осуществляется в рамках аудиторного занятия.

Схема модели «перевернутый класс»:

Домашняя работа
(Самостоятельная работа)

Работа на аудиторном занятии
(Контактная работа)

- Изучение нового материала - Практическая работа, направленная на 
закрепление материала, изученного дома
- Обсуждение вопросов и промежуточный 
контроль изученного
- Разработка индивидуального или группового 
творческо-образовательного проекта
- Контроль изученного материала

Рекомендации  по  организации  освоения  учебной  темы  по  модели
«перевернутый класс»:

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся
1. Подготовительный этап
- подбирает и / или создает учебный 
материал;
- составляет методические 
рекомендации по работе с учебным 
материалом;
- подбирает и разрабатывает 
комплект практических заданий, 
направленных на выработку 
соответствующих знаний, умений и 
навыков

-

2. Организационный этап
- проведение «мозгового штурма» по 
определение ключевых моментов 
изучаемой темы

- участвуют в «мозговом штурме» по 
определению ключевых моментов изучаемой 
темы

- представление плана работы по 
освоению темы

- знакомятся с планом работы по освоению 
темы

- первичное введение активной - отрабатывают правильное произношение 



тематической лексики (терминов и 
коллокаций)

активной тематической лексики

3. Этап самообучения
- - самостоятельно работают с учебным 

материалом по теме с учетом методических 
рекомендаций;
- составляют вопросы, требующие пояснения со 
стороны преподавателя

4. Этап актуализации знаний
- предлагает обучающимся ряд 
заданий, направленных на отработку 
активного материала в рамках 
изучаемой темы

- принимают участие в выполнении заданий, 
направленных на отработку материала в 
изучаемой темы

- отвечает на вопросы обучающихся - задают вопросы, направленные на уточнение 
определенных моментов в рамках изучаемой 
темы

- организует индивидуальную или 
групповую проектную деятельность 
по разработке творческо-
образовательного «продукта»

- участвуют в индивидуальной или групповой 
проектной деятельности по разработке 
творческо-образовательного «продукта»

5. Контрольно-коррекционный этап
- организует проверку 
приобретенных знаний (в том числе с
использованием платформы онлайн 
обучения)

- выполняют задания, направленные на 
проверку приобретенных знаний (в том числе с 
использованием платформы онлайн обучения)

- организует сессию по презентации 
проектов, разработанных 
обучающимися

- представляют разработанные творческо-
образовательного «продукты»

- организует самооценку и взаимную 
оценку творческо-образовательных 
«продуктов», созданных 
обучающимися

- участвуют в самооценке и взаимной оценке 
творческо-образовательных «продуктов»

- организует коррекцию типичных 
ошибок, допущенных обучающимися
в ходе выполнения контрольного 
задания и презентации проектов

- участвуют в коррекции ошибок, допущенных я
в ходе выполнения контрольного задания и 
презентации проектов

6. Рефлексивный этап
- организует опрос с целью изучения 
мнения обучающихся об организации
освоения соответствующей темы по 
модели «перевернутый класс»

- участвуют в опросе по изучению специфики 
освоения изучаемой темы по модели 
«перевернутый класс»

7. Обобщающий этап
- обобщает полученные результаты - знакомятся с результатами, полученными в 

ходе предоставления обратной связи
- совместно разрабатывают рекомендации по совершенствованию дальнейшей работы 
по модели «перевернутый класс»

Рекомендации по подбору учебного материала:
-  используйте  учебный  теоретический  материал  в  различных  формах  –  электронный
презентационный  текст,  учебный  материал,  статья,  глава  учебника,  обучающая
электронная презентация, сайт в Интернете и др.;



-  совершенствуйте  собственные  навыки  качественного  педагогического  дизайна:
научитесь  разрабатывать  и  визуально  привлекательно  оформлять  авторский  учебный
материал, предлагаемый обучающимся.

Рекомендации по организации практической деятельности обучающихся:
-  для  проверки  и  активизации  изученного  материала  используйте  различные  формы
практической  деятельности:  тренировочные  упражнения,  закрытые  и  открытые  тесты,
игры, дискуссии, обсуждения, круглые столы, пресс-конференции, викторины и др.;
-  используйте  учебное  время  аудиторного  занятия  для  групповой  работы,  выполняя
которую, обучающиеся могут сотрудничать и взаимодействовать между собой в решении
практической задачи;
-  организуйте  индивидуальную  работу  с  обучающимися  в  зависимости  от  уровня  их
языковой  компетентности  и  оказывайте  им  помощь  в  выстраивании  индивидуальной
образовательной траектории;
-  для  обеспечения  постоянной  и  непрерывной  связи  с  обучающимися  целесообразно
создать совместную Беседу в социальной сети ВКонтакте;
-  для  воспитания  ответственности  и  самоорганизации  обучающихся  целесообразно
проводить  контроль  изученного  материала  с  помощью  инструментов  университетской
платформы онлайн обучения.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или ее
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенции

текущий контроль

Темы 1 – 4
Темы 8 – 11
Темы 15 – 20
Темы 14 – 28

УК-4 Устное высказывание, устный 
контроль активной лексики, 
сочинение, тест, электронная 
презентация и др.

Тема 5
Тема 12
Тема 21
Тема 29

УК-4 Проект (электронный 
презентационный текст, 
инфокарта, электронный пост, 
плакат, постер, электронная 
статья и др.).

Тема 6
Тема 7
Тема 13
Тема 14
Тема 22
Тема 23

УК-4 Электронный тест.



Тема 30
Тема 31

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые проектные задания:
1. Speak / Write a post on your university studies.
2. Speak / Write a composition on your visit to the IKBFU’s Botanical Garden.
3. Speak / Write a motivating composition on the separate collection of wastes belonging to a
particular fraction.
4. Speak / Write an advertising post on visiting a unique natural place.
5. Prepare a presentation on national cuisine.
6. Prepare a presentation on a cooking recipe.
7. Prepare a presentation on pets.
8. Make a post (textual and visual information) on amber.
9. Prepare a presentation on a place in the Kaliningrad Region.
10. Prepare a presentation on a scientist.

Типовой тест по грамматике:
1. A panda ……… bamboo stems.

(A) eat         (B) eats        (C) is eat         (D) eating
2. My friend ……… an interesting report at the conference a week ago.

(A) maked         (B) makes           (C) made          (D) was made
3. Penguins are birds, but they ………

(A) don’t fly          (B) doesn’t fly        (C) doesn’t flies        (D) isn’t fly
4. What subjects ……… at university?

(A) does study Ann        (B) does Ann study       (C) do Ann study        (D) do study Ann
5. Cats usually catch ………

(A) mouses        (B) mouse       (C) mices       (D) mice
6. The University is named ……… Immanuel Kant.

(A) for         (B) after          (C) with         (D) at
7. A wild cornflower ……… in crop fields.

(A) is found          (B) are found          (C) had found        (D) were found
8. First snowdrops ……… in my garden by the beginning of March.

(A) appeared        (B) were appearing         (C) had appeared         (D) was appearing
9. ……… your cat catch a mouse yesterday?

(A) Did        (B) Was        (C) Does      (D) Will
10. Please, be quiet! I ……… an important e-mail. 

(A) write         (B) am writing         (C) has been writing         (D) have written
11. This farm ……… ecologically clean cucumbers for 2 years.

(A) is producing        (B) produced          (C) produces        (D) has been producing
12. ……… you ever ……… to India?

(A) Have / been         (B) Did / be         (C) Will / be        (D) Has / been
13. Trees ……… the lungs of the Earth.

(A) called         (B) is called          (C) are called         (D) have called
14. The lecture on air pollutants ……… tomorrow by Professor Petrov.

(A) was delivered         (B) will be delivered         (C) has been delivered      (D) will deliver
15. The boy is interested ……… dinosaurs.



(A) at         (B) with         (C) on         (D) in
16. I think this film is ……… film in the whole world!

(A) the best        (B) best         (C) better         (D) the better
17. .......... delegates took part in our conference.
(A) Two hundred       (B) Two hundreds         (C) Two hundred of       (D) Two hundreds of
18. These students are environmental ………, their aim is to protect the environment.

(A) activities         (B) activists       (C) activate        (D) active
19. This Internet library offers over 13,000 e-texts for a free ……

(A) install       (B) store         (C) download           (D) device
20. The ……… of our flight was due to bad weather.

(A) reception         (B) reservation         (C) delay         (D) itinerary
21. ……… are insects that make honey and can sting.

(A) Hens        (B) Frogs         (C) Cows        (D) Bees
22. Move the ……… around the screen with the mouse.

(A) cursor         (B) device        (C) printer         (D) disk
23. I always use a light green ……… to mark important sentences in the text.

(A) stapler           (B) highlighter          (C) rubber        (D) poster
24. Tom is my nephew. He is a son of my ………

(A) father        (B) grandfather        (C) father-in-law          (D) brother
25. I’m finishing my programming course, so next week I’ll have a ……… for completion!

(A) poster       (B) vocabulary      (C) certificate          (D) marker

Типовые задания по говорению:
1. Speak on biology as a science.
2. Speak on the IKBFU’s Botanical Garden.
3. Speak on the discovery of the cell.
4. Speak on prokaryotes.
5. Speak on eukaryotes.
6. Speak on amoeba.
7. Speak on the plant kingdom.
8. Speak on separate waste collection.
9. Speak on fungi.
10. Speak on algae.
11. Speak on lichens.
12. Speak on the animal kingdom.
13. Speak on the pets.
14. Speak on homeless animals.
15. Speak on relationships between organisms and food chains.
16. Speak on systems of organs and their functions.

Типовой тест по профессиональным темам:
1. The scientific name of an organism is obtained from its ……

(A) family and genus        (B) genus and species       (C) family and species
2. Jellyfish and anemones are ……

(A) Cnidarians        (B) Myriapods         (C) Arachnids       (D) Annelids
3. Oak, birch, poplar, maple, chestnut, and hawthorn are …… trees.

(A) coniferous        (B) deciduous
4. Animals without backbones are called ‘……’



(A) vertebrates          (B) invertebrates
5. …… can be both edible and deadly poisonous.

(A) Mushrooms           (B) Toadstools
6. Flowering plants are called ‘……’

(A) angiosperms           (B) gymnosperms
7. Bats belong to Chiroptera order meaning ‘……’

(A) false feet        (B) false teeth         (C) hand-wing
8. Parasites and saprophytes feed by releasing ……

(A) enzymes        (B) hyphae         (C) gills
9. …… algae are classified as bacteria, called ‘cyanobacteria’.

(A) Red          (B) Brown        (C) Diatom        (D) Blue-green
10. Gametophytes give ……

(A) sex cells         (B) spores
11. Prokaryotes are cells …… the nucleus.

(A) with          (B) without
12. Amoeba’s pseudopods are …… foot-like structures.

(A) temporary         (B) permanent
13. In the scientific name ‘Boletus edulis’ Boletus stands for the ……

(A) order        (B) class      (C) genus        (D) species
14. Beetles, ants, flies, bees, and fleas belong to ……

(A) Crustaceans         (B) Myriapods       (C) Arachnids       (D) Insects
15. Saprophytes live off ……

(A) living organisms          (B) plant and animal remains
16. Vertebrates usually have two pairs of ……

(A) eyes         (B) ears         (C) limbs
17. Eukaryotes are cells which ……

(A) don’t have any nucleus         (B) have a distinct nucleus
18. An amoeba consists of ……

(A) a single cell            (B) two cells         (C) millions of cells
19. Lichens are a symbiosis between ……

(A) algae and fungi        (B) animals and algae           (C) plants and fungi
20. Spiders, scorpions, and mites belong to ……

(A) Annelids         (B) Cnidarians         (C) Crustaceans        (D) Arachnids
21. Acids make the litmus paper change its colour to ……

(A) yellow        (B) red        (C) green        (D) blue
22. Mutualism, commensalism, and parasitism are types of ………

(A) antibiosis         (B) predation          (C) symbiosis          (D) neutralism
23. The nuclear region of the prokaryotic cell is called ‘………’.

(A) nucleolus          (B) nucleus         (C) capsule        (D) nucleoid
24. Some invertebrates have a hard flexible casing called ‘…….’

(A) scales        (B) a limb       (C) a cartilage         (D) an exoskeleton
25. The relationship between the hermit crab and the sea anemone is ………

(A) competition         (B) neutralism         (C) mutualism         (D) predation

Пример теста с заданиями закрытого типа:
1. Penguins are birds, but they ………

don’t fly          doesn’t fly          doesn’t flies           isn’t fly
2. First snowdrops ……… in my garden by the beginning of March.

appeared              were appearing            had appeared         was appearing
3. I think this film is ……… film in the whole world.



dullest           the dullest           most dullest       the most dullest
4. .......... delegates took part in our conference.

Two hundred         Two hundreds           Two hundred of         Two hundreds of
5. The university ……… in 1957.

was found           found              was founded         founded
6. Please, be quiet! I ……… an important e-mail. 

write             am writing         has been writing          have written
7. My granny ……… the scarf for me yet.

have not knitted         did not knit         has not knitted        had not knitted
8. I ………… to Moscow five times so far.

have been         has been          had been        was         were
9. While Mother was cooking dinner, the children ………… computer games.

was playing       were playing          played        had been playing
10. By the beginning of the next week, Tom ......... his report.

will finish       will be finishing       will have finished       will have been finishing
11. This Internet library offers over 13,000 e-texts for a free ……….

download              install            store              device
12. The ……… of our flight was due to bad weather.

itinerary           reception           reservation          delay
13. ……… are insects that make honey and can sting.

Hens           Frogs            Cows          Bees
14. Bear ……… are born blind.

kittens         puppies        cubs         colts
15. I always use a light green ……… to mark important sentences in the text.

stapler        rubber            highlighter           poster
16. John was said ………… the strongest guy in the town.

to being          be            to be           has been
17. Jim didn’t seem ………… to her story.

to listening          to be listening          listening          be listened
18. The lecture ………… on TV every year on the World Biodiversity Day.

shown          is shown          was showing          will show
19. Remind me ………… my mother in the afternoon.

to call          calling          to called          to being called
20. This scientific article ………… next month.

will publish         will be publish           is published          will be published
21. By the time he called us, we ………… our work.

finished        had finished          are finishing         were finishing
22. They ………… a new vaccine this year.

have invented       invented          has invented           were invented
23. These discoveries were similar ………… each other.

on       by       to           in
24. Do you see the No Parking sign? You ………… park here.

cannot          should not            ought not to             must not
25. This picture ………… at the moment.

is being created        created          has been created        will be created
26. We have to wait for her because she ………… her paper for 50 minutes.

is writing        was writing        has been writing         has written
27. Our friend came from London, he ………… speak English fluently.

can          could         must        had to
28.We don't mind ………… you.

helping        to help          being helped            will help
29. This work ……… by my scientific supervisor.



is controlled       controls          will control      has controlled
30. When they arrived, we ……… controversial issues.

were discussed       were discussing         discussed         will discuss

Пример теста по грамматике с заданиями открытого типа:
1. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

She is known (be) ……… a bioengineer. 
2. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

Dr. Brown is doing something on his laptop. He seems (create) …………. a new task.
3. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms!

If you come to me tomorrow, I (help) ………… you.
4. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

This book (write) ………… from January to December last year.
5. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

This application (use) ………… in pandemic all over the world in 2020.
6. Fill in the gap with the correct preposition.

They offered us this tool, but we turned it ………… because it was low-quality.
7. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

If you wash these test tubes, it (simplify) …………… your future work. 
8. Fill in the gap with the derivative of the given word.

The (long) ………. of the Volga is 3,530 kilometers.
9. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! 

Are you interested in (finish) …………… this work?
10. Fill in the gap with the correct preposition.

Mary was listening to music ………… her mobile phone.
11. Fill in the gap with the derivative of the given word.

This faculty offers a wide (vary) …………… of different directions.
12. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! Type full
words!

Unless he went to London, he (miss) …………… his chance to change his job.
13. Fill in the gap with the derivative of the given word.

Here is some brief (inform) …………… for everybody.
14. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms! Type full
words!

If they (work) ………… thoroughly, they would have passed their exam yesterday.
15. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms!

The art museum (build) ……………. at the moment in our city.
16. Fill in the gap with the correct form of the given word.

My friend (make) ……… an interesting report at the conference a week ago.
17. Fill in the gap with the derivative of the given word.

They are environmental (active) ………, their aim is to protect the environment.
18. Fill in the gap with the correct form of the given word.

Cats usually catch (mouse) ………
19. Fill in the gap with the derivative of the given word.

That (zoology) ……………. spent a long time living with monkeys.
20. Fill in the gap with the correct preposition.

The academic year consists ……… two semesters.
21. Fill in the gap with the correct preposition.

I am looking ………… a new job now.
22. Fill in the gap with the correct preposition.

The little boy is afraid ……… big dogs.
23. Fill in the gap with the correct form of the given word.



The farm (produce) ……… ecologically clean cucumbers 2 years ago.
24. Fill in the gap with the correct form of the given word.

We will have dinner when the film (start) …………
25. Fill in the gap with the correct form of the given word.

Dogs are usually (friendly) ……… than cats.
26. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms!

If Tom had had free time, he (watch) …………… a film.
27. Fill in the gap with the correct form of the given word. Do not use contacted forms!

If I (have) ………… enough money, I would buy a new laptop.
28. Fill in the gap with the derivative of the given word.

The (lecture) …………… is trying to settle the audience down.
29. Fill in the gap with the derivative of the given word.

Give the child artificial (respire) ……………. if needed.
30. Fill in the gap with the derivative of the given word.

The (research) ……………. are repeating the experiment on rats.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация по 1 и 3 семестрам в форме «зачета»
В 1 и 3 семестрах промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Итоговая

оценка по дисциплине выставляется с учетом суммы баллов, набранных обучающимся в
семестре в ходе текущего контроля или текущего контроля и промежуточной аттестации.
Максимальная  сумма  баллов  по  дисциплине  равна  100  баллам.  Итоговая  оценка  по
дисциплине выставляется по результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за
семестр в соответствии со следующей шкалой:

55 – 100 – «зачтено»
0 – 54 – «не зачтено»

Промежуточная аттестация по 2 и 4 семестрам в форме «экзамена»
Во 2 и  4  семестрах промежуточная аттестация проводится  в  форме экзамена (с

оценкой).  Итоговая  оценка  по  дисциплине  выставляется  по  результатам  суммы
рейтинговых  баллов  по  дисциплине  за  семестр.  Максимальная  сумма  баллов  по
дисциплине равна 100 баллам. Шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему
оценивания:

86 – 100 баллов – «отлично»
71 – 85 баллов – «хорошо»
55 – 70 баллов – «удовлетворительно»
0 – 54 баллов – «не удовлетворительно»

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно

отлично зачтено 86-100



принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо зачтено 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

зачтено 55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1.  Минакова,  Л.  Ю.  English  in  biology  and  ecology  (Английский  язык  в  сфере

Биологии и Экологии) : учебное пособие для студентов естественных специальностей / Л.
Ю. Минакова,  А.  В.  Пилюкова.  –  2-е  изд.,  перераб.  –  Томск :  Издательство Томского
государственного  университета,  2018.  –  152  с.  –  ISBN  978-5-94621-746-0.  –  Текст  :
электронный.  –  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1663534  –  Режим  доступа:  по
подписке.

2.  Бобылева,  С.  В.  Бобылёва,  С.  В.  Английский  язык  для  экологов  и
биотехнологов  :  учебное  пособие  /  СВ.  Бобылёва,  Д.  Н.  Жаткин.  –  5-е  изд.,  стер.  –
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 192 с. –  ISBN 978-5-9765-0247-5. – Текст : электронный. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1047461 – Режим доступа: по подписке.

3. Островерхая, И. В. Английский язык для биологов. Часть 1 : Учебное пособие /
И. В. Островерхая. – Калининград : Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
2024.  –  84  с.  –  ISBN 978-5-9971-0925-7.  Режим  доступа:



https://publish.kantiana.ru/upload/iblock/3af/phbim5yjmbpyy6om49tg2pucadsjyb0a/
Ostroverkhaia-Anglijskij%20dlja%20Biol..pdf

Дополнительная литература
1. Яшина, Т. А. Английский язык для делового общения : учебное пособие / Т. А.

Яшина, Д. Н. Жаткин. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2021. – 110 с. –  ISBN 978-5-
9765-0335-9. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1234690 –
Режим доступа: по подписке.

2. Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва : ИНФРА-М, 2022. – 319 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-
16-006254-9. – Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1815603 –
Режим доступа: по подписке.

3. Гамова, О. Л. Английский язык : вusiness English : деловой английский : учебное
пособие  /  О.  Л.  Гамова.  –  Воронеж  :  Издательско-полиграфический  центр  «Научная
книга»,  2019.  –  84  с.  –  ISBN  978-5-4446-1332-0.  –  Текст  :  электронный.  –  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1086212 – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

https://elib.kantiana.ru/
https://publish.kantiana.ru/upload/iblock/3af/phbim5yjmbpyy6om49tg2pucadsjyb0a/Ostroverkhaia-Anglijskij%20dlja%20Biol..pdf
https://publish.kantiana.ru/upload/iblock/3af/phbim5yjmbpyy6om49tg2pucadsjyb0a/Ostroverkhaia-Anglijskij%20dlja%20Biol..pdf


Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Информатика».

Цель  дисциплины  получение  студентами  навыков  использования

вычислительной техники в своей профессиональной деятельности, овладение

методами обработки данных.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Код и 
содержани
е 
компетенц
ии

Результаты освоения 
образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

ОПК-2. Способен 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ 
профессиональной 
информации из 
различных источников
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий, 
включая проведение 
расчетов и 
моделирование, с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-2.1. Использует 
процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, 
представления, 
распространения информации 
и способы осуществления 
таких процессов и методов 
(информационные 
технологии); современные 
инструментальные среды, 
программно-технические 
платформы и программные 
средства, в том числе системы 
искусственного интеллекта, 
используемые для решения 
задач профессиональной 
деятельности, и принципы их 
работы
ОПК-2.2. Применяет 
современные информационно-
коммуникационные 
технологии, 
специализированные 
программы для решения задач 
профессиональной 
деятельности
ОПК-2.3. Использует навыки
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в рамках 
профильной деятельности в 
области биотехнологий

Знать: 
Основы исследовательского 
анализа данных
Уметь: 
Создавать визуальные 
представления данных для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
Владеть: основами 
визуализации данных с 
помощью языков
программирования R и Python

ОПК-3. Способен ОПК-3.1 Демонстрирует Знать: 
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принимать участие
в разработке 
алгоритмов и 
программ, 
пригодных для 
практического 
применения в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности

знания методов 
математического 
моделирования 
биотехнологических 
процессов.
ОПК-3.2. Применяет 
современные информационные
технологии и 
специализированные 
программы для проведения 
биоинформационного анализа 
данных
ОПК-3.3. Разрабатывает 
оригинальные алгоритмы и 
компьютерных программ, 
пригодных для практического
применения; навыками 
отладки и тестирования 
прототипов программно-
технических комплексов 
задач

принципы  работы
вычислительной  техники  и
основные  возможности
решения  задач
профессиональной
деятельности  с  помощью
вычислительной техники 
Уметь: 
использовать  возможности
вычислительной  техники  и
программного обеспечения
Владеть: 
приемами  алгоритмизации
информации  и  принципами
работы  с  пакетами  программ  на
алгоритмическом языке

ПК-1.  Способен 
проводить 
измерения и 
наблюде-ния, 
анали-зировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов 
и научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные 
периодические издания и 
научно-техническую 
литературу, требования 
нормативных документов, 
необходимых для внедрения 
результатов научных 
исследований; методы и 
средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации с 
использованием базовых 
системных программных 
продуктов и пакетов 
прикладных программ
ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных 
исследований, проводит 
измерения; проводит 
обработку данных, 
полученных в ходе 
эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять 
в виде научных отчетов, 
публикаций, презентаций
ПК-1.3. Применяет навыки 
письма в профессиональной 
области, методы получения и 

Знать:
современные языки 
программирования, 
программное обеспечение и 
технологии 
программирования
Уметь: 
формулировать задачи 
профессиональной 
деятельности в терминах 
задач вычислительной 
техники.
Владеть:
Основами        
программирования для 
решения задач
профессиональной 
деятельности.
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анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки 
данных для оформления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информатика»  представляет  собой  дисциплину  обязательной

части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом

основной профессиональной  образовательной  программы  по  указанному

направлению  и  профилю, выражаются в академических часах. Часы контактной

работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных

планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы

контактной аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные

работы), контактной внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной  работы),

часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может

проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды

университета с использованием ресурсов  сети Интернет  и  дистанционных

технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и

иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары,

практические занятия, практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные

аналогичные занятия),  и  (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную

работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации

(по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной

дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий максимально полно

реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае
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реализации образовательной программы в заочной / очно- заочной  форме

трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного  материала в

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При

этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема 1. Основные принципы

работы современной
вычислительной техники.

Механические, электромеханические и 
электронные вычислительные средства. Первая
аналитическая вычислительная машина (Чарлз 
Бэббидж). Первая программа (Ада Лавлейс).
Первый в мире программируемый компьютер
(Mark I). Двоичная система счисления.
Архитектура фон Неймана. Появление 
транзисторов, микросхем и микропроцессоров.
Устройство электронной техники. Появление 
персональных компьютеров и перспективы 
развития.

2 Тема 2. Основы
программирования.

Основы построения компьютерных программ.
Машина Тьюринга как абстрактная модель
компьютера. Общее строение программ,
компилируемые и интерпретируемые языки
программирования и программы.

3 Тема 3. Основы языка
программирования R.
Знакомство со средой
разработки R Studio.

Основы синтаксиса  языка программирования R.
Интерфейс среды разработки R-Studio. Основные
возможности языка R и среды разработки.
Режимы
работы R Studio. Документирование кода,
средства разработки приложений панели данных
Shiny.

4 Тема 4. Работа с 
многомерными данными в R.

Многомерные массивы. Объекты data.table и их
расширения. Доступ к элементам массивов.
Загрузка и сохранение таблиц. Матричные
операции.

5 Тема 5. Работа с директориями.
Чтение файлов. Типы данных.

Общие принципы организации файловых систем.
Операции с директориями и файлами. Работа с 
файлами средствами языков программирования.

6 Тема 6. Циклы и управляющие
конструкции.

Условные операторы. Циклы условные и на 
количество повторений.

7 Тема 7. Прикладная графика в 
R СРП

Основные типы графиков для отображения
различных распределений. Пакеты и функции в R
для отображения графиков.
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8 Тема 8. Введение в
программирование на языке
Python. Типы данных,
встроенные функции,
консольный ввод-вывод.

История языка Python и область его применения.
Ветки 2 и 3. Установка на различные платформы.
Компилируемые и интерпретируемые языки
программирования. Байт-код и интерпретация.
Типы переменных, их отличие и использование.
Операция присвоения. Ввод значения с
клавиатуры. Встроенные операции и функции.

9 Тема 9. Условные конструкции
в языке Python. Циклические
конструкции в языке Python.

Условные конструкции. Операторы сравнения.
Логические операторы. Циклические
конструкции. Итераторы. Счетчики. Временные
переменные. Метки.

10 Тема 10. Контейнеры: строки,
кортежи, словари, списки,
множества.  Функции.  Модули.
Встроенные библиотеки
Python.

Строки, кортежи, словари, списки. Операторы,
общие для всех типов последовательностей.
Специальные операторы для работы со строками,
списками, словарями и кортежами. Чтение и
запись в файл. Определение функций. Параметры
и аргументы. Области видимости. Возвращаемые
значения. Создание массива и его трансформация.
Двумерные массивы. Математические операции
над массивами. Базовые операции над массивами.
Генераторы списков.

11 Тема 11. Парадигмы
программирования. ООП.
Классы и объекты.

Императивное программирование. Декларативное
программирование. Функциональное
программирование. Процедурное
программирование. Структурное
программирование. Динамическое
программирование. Объектно-ориентированное
программирование. Модульное
программирование. Классы и объекты.
Конструктор. Перегрузка операторов.
Инкапсуляция. Наследование. Композиция.
Полиморфизм

12 Тема 12. Разработка и анализ
алгоритмов. Алгоритмы
сортировки списков.
Алгоритмы поиска в списке.
Алгоритмы поиска пути.

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды
алгоритмов. Анализ алгоритмов. Класс
сложности. Представление алгоритмов.
Алгоритмы
сортировки списков. Алгоритмы поиска в списке.
Алгоритмы поиска пути.

13 Тема 13. Математические
вычисления с помощью
библиотеки NumPy.
Построение наукоёмких
графиков с помощью
библиотеки MatPlotLib.

Использование IPython и Jupyter Notebook.
Векторная и матричная математика.
Статистические операции. Основные графические
команды. Работам с цветом, шрифтами и
палитрой. Графики в полярной системе
координат. Легенда.
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14 Тема 14. Основы анализа
данных.

Использование методов математической
статистики для автоматизированной обработки
больших массивов данных. Метод ближайших
соседей, линейные и логические алгоритмы
классификации и регрессии.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями):

Тема 1. Основные принципы работы современной вычислительной техники. 

Тема 2. Основы программирования.

Тема 3. Основы языка программирования R. Знакомство со средой разработки R

Studio.

Тема 4. Работа с многомерными данными в R.

Тема 5. Работа с директориями. Чтение файлов. Типы 

данных. 

Тема 6. Циклы и управляющие конструкции.

Тема 7. Прикладная графика в R СРП

Тема 8. Введение в программирование на языке Python. Типы данных, встроенные

функции, консольный ввод-вывод.

Тема 9. Условные конструкции в языке Python. Циклические конструкции в языке

Python.

Тема 10. Контейнеры: строки, кортежи, словари, списки, множества. Функции.

Модули. Встроенные библиотеки Python.

Тема 11. Парадигмы программирования. ООП. Классы и объекты.

Тема 12. Разработка и анализ алгоритмов. Алгоритмы сортировки списков.

Алгоритмы поиска в списке. Алгоритмы поиска пути.

Тема 13. Математические вычисления с помощью библиотеки NumPy. Построение

наукоёмких графиков с помощью библиотеки MatPlotLib.

Тема 14. Основы анализа данных.

Требования к самостоятельной работе студентов

Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 
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лекций и учебной литературы

Выполнение домашнего задания, предусматривающего написание программ.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую

инициативу,  разработку и применение авторских программ и методов обучения и

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и

иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары,

практические занятия, практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные

аналогичные занятия),  и  (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную

работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации

(по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной

дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в

форме самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.

В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять

следующие действия.  Вести  конспектирование  учебного  материала.  Обращать
10



внимание  на  категории, формулировки,  раскрывающие содержание  тех  или  иных

явлений  и  процессов,  научные выводы и практические рекомендации по их

применению. Задавать преподавателю

уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения

спорных ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  во

внеаудиторное время  можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,

дополняющие  материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения,

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое

обсуждение  с  обменом  знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных

ситуаций, командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы,

эмпирических данных  по  публикациям  и  конкретных  ситуаций  из  практики,

подготовке  индивидуальных работ, работа с лекционным материалом,

самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и

электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках учебной 
дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень

освоения компетенций.

Контролируемые, разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или её

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
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части текущий контроль по
дисциплине

Тема 1.  Основные принципы работы
современной вычислительной
техники.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение 
письменного задания

Тема 2. Основы программирования. ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение
письменного задания,

выполнение задания по
написанию программы

Тема 3. Основы языка
программирования  R.  Знакомство  со
средой разработки R Studio.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 4. Работа с многомерными
данными в R.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 5. Работа с директориями.
Чтение файлов. Типы данных.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 6. Циклы и управляющие
конструкции.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 7. Прикладная графика в R ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Подготовка панели 
презентации данных
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Тема 8. Введение в
программирование на языке Python.
Типы данных, встроенные функции,
консольный ввод-вывод.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 9. Условные конструкции в
языке Python. Циклические
конструкции в языке Python.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение 
письменного задания

Тема 10. Контейнеры: строки,
кортежи, словари, списки, множества.
Функции. Модули. Встроенные
библиотеки Python.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 11. Парадигмы
программирования. ООП. Классы и
объекты.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 12. Разработка и анализ
алгоритмов. Алгоритмы сортировки
списков. Алгоритмы поиска в списке.
Алгоритмы поиска пути.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 13. Математические вычисления
с помощью библиотеки NumPy.
Построение наукоёмких графиков с
помощью библиотеки MatPlotLib.

ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Выполнение задания по
написанию программы

Тема 14. Основы анализа данных. ОПК - 2.1
ОПК - 2.2
ОПК - 2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Соревнование по 
построению моделей
машинного обучения
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего 
контроля

Примерные вопросов для письменного задания (тестирование)

С какого ключевого слова начинается
объявление нового типа данных в языке
Python?

Правильный ответ: class

Какой метод отвечает за создание новых
экземпляров класса, определяет вид
конструктора класса и то,  какие параметры
можно передавать в объект при создании?

1.       iter        
2.       str        
3.       getitem        
4.       init        

Какой метод необходимо переопределять
для того,  чтобы  изменить  то,  как  объекты
класса будут отображаться функцией print?

1.       iter        
2.       new        
3.       str        
4.       getitem        

Какие методы необходимо переопределять
для того,  чтобы на основе объекта  создать
итератор?

1.       iter        
2.       next        
3.       new        
4.       bytes        
5.       str        

Какая функция помогает определить, 
является объект экземпляром какого-то
определенного класса и возвращает 
логическое значение True/False?
Напишите название функции без скобок

Правильный ответ: isinstance

Как собрать матрицу: [[1, 6, 11], [2, 7, 12], [3,
8, 13], [4, 9, 14], [5, 10, 15]] из конструкций
numpy без явного набивания?

1. np.vstack([np.arange(5), 
np.arange(5,10), np.arange(10,15)]).T+1
2. np.arange(15).reshape((5,3)).T
3. 1+np.arange(15).reshape((3,5)).T
4. np.arange(1,16).reshape((3,5)).T

Как проверить, что все значения numpy-
массива x не равны нулю?

1. np.all(x)
2. np.any(x)
3. x&1
4. ~x

Как обозначается тип строковый тип данных
в результатах выполнения функции info()
объекта DataFrame

1. list(char)
2. str
3. string
4. object
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Напишите название метода(без точки, без 
скобок, только название), который выводит
DataFrame со статистиками по столбцам 
таблицы - среднее, среднеквадратичное 
отклонение, минимальное, максимальное 
значение, квартили.

Правильный ответ: describe

Оператор индексации можно использовать
для:

1. фильтрации отдельных строк с
помощью маски
2. получения доступа к строке таблицы
по номеру этой строки
3. доступа к отдельным столбцам

Примерная тематики для подготовки панели презентации
данных

Изучение (с использованием электронных ресурсов и Интернет) наборы данных из
стандартного репозитория университета Калифорнии в
Ирвайне(https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php?format=&task=&att=&area=life&numAtt= 
&numIns=&type=&sort=nameUp&view=table), например:

1. Набор данных О моллюсках.
2. Острые воспаления.
3. Пептиды при раке
4. Мышьяк
5. Рак груди
6. Статистика использования кодонов
7. Дерматология
8. Диабет
9. Гепатоз
10. Экспрессия генов у мышей

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
1. выполнение заданий по программированию
2. Выполнение письменного задания
3. Подготовка панели презентации данных
4. Соревнование по построению моделей машинного обучения

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое описание
уровня

Основные признаки
выделения уровня
(этапы формирования
компетенции, критерии

Пятибалль 
ная шкала
(академиче 
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС, %
освоени
я 
(рейтин
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оценки
сформированности)

говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая 
деятельность

Включает 
нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно
принимать решение,
решать 
проблему/задачу 
теоретического и
прикладного характера 
на основе изученных
методов, приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний и
умений в
более 
широких 
контекстах 
учебной и
профессионал
ьной 
деятельности, 
нежели по
образцу с
большей 
степени 
самостоятель 
ности и
инициативы

Включает 
нижестоящий уровень. 
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и
грамотно использовать 
информацию из
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и
иллюстрировать ими
теоретические 
положения или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный 
(достаточны 
й)

Репродуктивн
ая 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса
теоретически и
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Гунько, А. В. Программирование: учебно-методическое пособие / А. В. Гунько. -

Новосибирск:  Изд-во  НГТУ,  2019.  -  74  с.  -  ISBN  978-5-7782-3961-6.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1870335  (дата  обращения:
13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

Инфороматика: учебное пособие / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков [и
др.]. - 5-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2021. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1. - Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1843160  (дата  обращения:
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13.04.2022). – Режим доступа: по подписке.
Гвоздева, В. А. Введение в специальность программиста: учебник / В. А. Гвоздева.

— 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва:  ФОРУМ: ИНФРА-М,  2019.  — 208  с.:  ил.  —
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0297-4. - Текст: электронный. -
URL:  https://znanium.com/catalog/product/988422  (дата  обращения:  13.04.2022).  –
Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи с

системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.
Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные
специализированным лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в интернет и с установленным программным обеспечением,
заявленным в п.11.
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1. Наименование дисциплины: «История России»

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний

об  основных  закономерностях  и  особенностях  всемирно-исторического  процесса,

целостной картины отечественной и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК – индикатор достижения 
компетенции)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора,
отбора  и  обобщения
информации,  методики
системного  подхода  для
решения  профессиональных
задач
УК-1.2.  Находит,  критически
анализирует  и  выбирает
информацию, необходимую для
выработки  стратегии  действий
по  разрешению  проблемной
ситуации.

Знать важнейшие  понятия  и
термины,  основные  события,
явления и процессы отечественной и
мировой  истории;  ключевые
методологические,  исторические  и
источниковедческие  проблемы
отечественной истории;  признаки и
характеристики,  изучаемых в  курсе
политических,  социальных,
культурных  процессов  и  явлений,
связанных  с  отечественной  и
мировой историей; 

Уметь ориентироваться  в
историческом  и  этнокультурном
пространстве  мировой  истории;
использовать  полученные  знания
для  формирования  собственной
гражданской  позиции  и  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия; 

Владеть навыками  ведения
научной  полемики;  методами
критического  анализа  исторической
информации.

УK-5
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 

Знать важнейшие  понятия  и
термины,  основные  события,
явления и процессы отечественной и
мировой  истории;  ключевые
методологические,  исторические  и
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общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

социальных групп. источниковедческие  проблемы
отечественной истории;  признаки и
характеристики,  изучаемых в  курсе
политических,  социальных,
культурных  процессов  и  явлений,
связанных  с  отечественной  и
мировой историей; 

Уметь ориентироваться  в
историческом  и  этнокультурном
пространстве  мировой  истории;
использовать  полученные  знания
для  формирования  собственной
гражданской  позиции  и  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия; 

Владеть навыками ведения 
научной полемики; методами 
критического анализа исторической 
информации.

УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
в контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций 
мира.
УК-5.3. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История России» представляет собой дисциплину обязательной части 

блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная работа также может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и

дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
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Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии

курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в  учебном  плане).  Рекомендуемая

тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной  работе  со  студентами

очной формы обучения.  В  случае  реализации образовательной программы в  заочной /

очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы.

При этом требования к  ожидаемым образовательным результатам студентов по данной

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1. Тема 1. Основы 

методологии 
исторической науки. 
Древнейшие цивилизации
человечества

Сущность,  формы,  функции  исторического
знания.  Методы  и  источники  изучения  истории.
Понятие и классификация исторического источника.
Методология и теория исторической науки.

Понятие  истории  России  и  его  основные
элементы  (народ,  территория,  формы  социальной
общности). Связь отечественной истории с всеобщей
историей. Мировой исторический процесс – единство
и многообразие. Методология и теория исторической
науки.  История  России  –  неотъемлемая  часть
всемирной истории. 

Главные  особенности  и  факторы  русского
исторического  процесса  (природно-климатический,
геополитический,  религиозный,  социальной
организации).  Общие  сведения  об  историографии
истории России. Ключевые проблемы курса истории
России.

Понятие  и  классификация  исторического
источника.  Типы  и  виды  источников.  Роль
вещественных,  лингвистических  и  фольклорных
источников в изучении истории России. 

Отечественная  историография  в  прошлом  и
настоящем:  общее  и  особенное. Теории
происхождения государства. Проблемы этногенеза и
роль миграций в становлении народов. Восточный и
античный  типы  цивилизационного  развития.
Древнейшие  культуры  Северной  Евразии.  Арии.
Скифы. Древние империи Центральной Азии.
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№ Наименование раздела Содержание раздела
2. Тема 2. Особенности 

становления 
государственности в 
России и мире

Античное наследие в эпоху Великого переселения
народов.  Варварские  королевства.  Византийская
империя.  Проблема  этногенеза  восточных  славян.
Основные  этапы  становления  государственности.
Рождение  варяжской  теории,  ее  сторонники  и
противники.  Современное  состояние  проблемы:
вопрос  о  типологии  древнерусского  общества  и
государства.  Общий  очерк  образования
Древнерусского  государства.  Формирование
государственной территории (племенные княжения и
их  союзы,  города,  роль  международных  торговых
путей).  Политические  институты  Руси:  формы
правления  и  политическая  система;  центральные
институты  власти  (киевский  князь,  дума  –  совет,
специфика княжьего права). Вопрос о вече в Древней
Руси. Роль церкви в политической системе Киевской
Руси. 

Древняя  Русь  и  кочевники.  Византийско-
древнерусские связи. Особенности социального строя
Древней  Руси.  Этнокультурные  и  социально-
политические  процессы  становления  русской
государственности.  Принятие  христианства.
Эволюция  восточнославянской  государственности  в
XI–XII  вв.  Русь  времени  правления  Владимира
Святославича.  Русь  в  эпоху  Ярослава  Мудрого  –
расцвет государства. Законодательная деятельность
Ярослава,  политика  просвещения  и
градостроительства.  Митрополит  Иларион.
Владимир  Мономах.  Мстислав  Великий.
Международное  положение  Руси  в  начале  XII  века.
Общая  характеристика  политической
раздробленности  Руси  домонгольского  времени:
сущность,  причины  и  периодизация  политической
раздробленности.  Основные  черты  политического  и
социального развития Руси в XII – начале XIII века –
борьба  за  Киев  в  1132  –  1169  годах.  Владимиро-
Суздальская,  Новгородская  и  Галицко-Волынские
земли. Итоги политической раздробленности.

3. Тема 3. Русские земли в 
XII - XV веках и 
европейское 
Средневековье

Средневековье  как  стадия  исторического
процесса  в  Западной  Европе,  на  Востоке,  России.
Производственные  отношения,  политические
системы,  идеология  и  социальная  психология.  Роль
религии  и  духовенства  в  средневековых  обществах.
Дискуссия  о  феодализме.  Социально-политические
изменения в русских землях в XIII в.

Образование  монгольской  империи.  Причины  и
направления  монгольской  экспансии.  Социальная
структура  монголов.  Русь  и  Орда:  проблемы
взаимовлияния.  Монгольское  нашествие  на  Русь.
Разорение  Рязанской  земли.  Поход  монголов  во
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№ Наименование раздела Содержание раздела
Владимиро-Суздальскую  Русь  (битва  у  Коломны,
взятие Владимира, сражение на реке Сить, «облава»).
Поход  на  Новгород.  Козельск  –  «злой  город».
Разорение  монголами  Юго-Западной  Руси.
Героическая  борьба  русского  народа  против
монгольских  завоевателей.  Масштабы  разорения
Руси.  Иго  и  дискуссии  о  его  роли  в  развитии
Российского государства. 

Образование  Золотой  Орды  и  установление  ее
власти  над  Русью:  система  выдачи  ярлыков,  дань,
повинности  и  система  их  сбора,  баскаки.
Антиордынские  восстания  и  карательные  рати.
Политические,  экономические  и  культурные
последствия  монгольского  нашествия  и
золотоордынского ига.

Борьба русского народа за безопасность 
западных границ. Разгром шведских захватчиков на 
Неве. Вторжение ливонских рыцарей в Новгородскую 
землю. Разгром крестоносцев на Чудском озере 
(Ледовое побоище). Александр Невский. Россия и 
средневековые государства Европы и Азии. Эпоха 
Возрождения. Великие географические открытия.

4. Тема 4. Россия в XVI – 
XVII веках в контексте 
развития европейской 
цивилизации

Эпоха  Нового  времени.  Реформация.  Первые
буржуазные  революции  в  Европе.  Развитие
капиталистических  отношений.  Торговый  и
мануфактурный капитализм.  Абсолютизм в  Европе.
Восточные деспотии. 

Специфика  формирования  единого  российского
государства. Речь Посполитая. Возвышение Москвы.
Формирование  сословной  системы  организации
общества.  Характер  и  предпосылки  объединения
русских  земель  и  княжеств.  Борьба  за  Великое
княжение  Владимирское.  Первые  столкновения
Москвы и  Твери.  Борьба  за  митрополичий  престол.
Тверское восстание 1227 года. Причины возвышения
Москвы:  вопрос  о  «выгоде»  географического
положения, роль внешнеполитических факторов. Роль
церкви  в  возвышении  Москвы.  Иван  Калита  и
политика его сыновей. 

Русь и Орда в 60-х – начале 80-х годов. Дмитрий
Иванович и начало открытой борьбы за свержение
ордынского ига. Куликовская битва и ее историческое
значение.  Присоединение  к  Москве  русских  земель.
Социально-экономические,  внутриполитические  и
внешнеполитические  условия  развития  единого
Российского  государства.  Государственно-
политический строй России в конце XV – начале XVI
века.  Усиление  власти  московских  государей.
Боярская  дума.  Государев  двор.  Зарождение
приказного управления.  Судебник 1497 года.  Начало
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№ Наименование раздела Содержание раздела
оформления  крепостного  права  в
общегосударственном масштабе.

Укрепление  самодержавия  в  середине  XVI  века.
Иван  Грозный.  Избранная  рада.  Складывание
сословно-представительной  монархии.  Начало
Земских  соборов.  Судебник  1550  года.  Губная  и
земская  реформы.  Военные  реформы.  Артиллерия.
Устройство засечных черт и организация станичной
службы.  Церковь  и  государство  в  XVI  веке.
«Стоглав».  Опричнина.  Основные  направления
внешней политики России в XVI веке. Присоединение
Казани и Астрахани. Ливонская война.

Политический  кризис  в  России  в  начале  XVII
столетия.  Смута  и  ее  последствия.  Земский  собор
1613 года и начало правления Романовых.

Территория и население страны в XVII веке. 
Первые мануфактуры, их характер. Соборное 
уложение 1649 года. Завершение юридического 
оформления общегосударственной системы 
крепостного права и его значение в дальнейшей 
истории России. Высшие, центральные и местные 
органы управления и власти. Земские соборы. 
Усиление самодержавной власти, начало перехода к 
абсолютизму. Церковная реформа. Патриарх Никон и 
протопоп Аввакум. Раскол, его социальная и 
идеологическая сущность. Причины массовых 
народных выступлений в «бунташном» столетии. 
Медный бунт в Москве. Усиление побегов крестьян, 
рост казачества. Крестьянская война под 
предводительством С.Т. Разина, ее этапы, ход, 
причины поражения и значение. Переяславская рада и 
воссоединение Украины с Россией. Русско-польская 
война 1654 – 1667 годов. Андрусовское перемирие, его 
решения. Историческое значение воссоединения 
Украины с Россией.

5. Тема 5. Россия и мир в 
XVIII – XIX веках

XVIII  век  в  европейской  и  мировой  истории.
Формирование  колониальных  империй.
Первоначальное  накопление  капитала.
Мануфактурное  производство.  Промышленный
переворот  в  Европе  и  России:  общее  и  особенное.
Идеология  Просвещения.  Великая  Французская
революция  и  её  влияние  на  развитие  Европы.
Американская революция и возникновения США.

Предпосылки  и  особенности  складывания
российского  абсолютизма.  Личность  Петра  I,  его
роль  в  преобразованиях,  в  дипломатии,  развитии
военного искусства. Реформы Петра I. Превращение
России  в  абсолютную  монархию.  Основание
Петербурга  и  строительство  Балтийского  флота.
Северная война и ее итоги. Формирование и развитие
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№ Наименование раздела Содержание раздела
светской  культуры,  превращение  ее  в  главное
направление русской культуры. 

Век  Екатерины II.  Предпосылки  и  особенности
складывания  российского  абсолютизма.
«Просвещенный» абсолютизм в России, его сущность
и  особенности.  Социальная  политика  и
крепостническое  законодательство.  Секуляризация
церковного  землевладения,  ее  цели  и  значение.
Реформа Сената.  Уложенная комиссия 1767 –  1768
годов. Создание Вольного экономического общества.
Крестьянская  война  под  предводительством  Е.И.
Пугачева.  Изменения  во  внутренней  политике
правительства. «Учреждение о губерниях Российской
империи».  Развитие  сословного  строя,  сословные
дворянские  организации  и  усиление  власти
дворянства  на  местах.  Жалованная  грамота
дворянству  1785  года.  Основные  направления
внешней  политики  Российской  империи  во  второй
половине  XVIII  века.  Русско-турецкие  войны 1768  –
1774 годов, 1787 – 1791 годов и их значение. Разделы
Речи Посполитой. Россия и мир в первой половине XIX
в. Основные тенденции мирового развития в XIX веке.
Европейский колониализм. Эпоха наполеоновских войн
в Европе. Антифранцузские коалиции. Формирование
национальных  государств  в  Европе.  Буржуазные
революции  середины  XIX  века.  Секуляризация
сознания.  Особенности  и  основные  этапы
экономического  развития  России.  Личность
Александра I и его ближайшее окружение. Политика
правительства  по  крестьянскому  вопросу.  Реформа
образования.  Преобразование  органов  центрального
управления: реформа Сената, создание министерств,
учреждение  Государственного  совета.  М.М.
Сперанский,  план  преобразований  и  попытки  его
реализации.  Отношение  консерваторов  к  замыслам
Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней и
новой России». Падение Сперанского. Отечественная
война  1812  года  и  военные  кампании  1813  –  1814
годов.

Декабристы.  Личность  Николая  I.
Административные  преобразования.  Централизация
и  режим  личной  власти  императора.  Кодификация
законов.  Государственные  крестьяне  и  реформа
графа  П.Д.  Киселева.  Денежная  реформа.  Е.Ф.
Канкрин. Политика в области просвещения и печати.
Восточный вопрос в 30 – 50-х годах. Крымская война
1853  –  1856  годов.  Условия  Парижского  мирного
договора. Причины поражения России и последствия
войны для нее.

Эпоха Великих реформ (вторая половина XIX в.)
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№ Наименование раздела Содержание раздела
Становление  индустриального  общества  в  России:
общее  и  особенное.  Общественная  мысль  и
особенности общественного движения России XIX в.
Революционные организации и кружки середины 60-х
– начала 70-х годов. Народничество 70-х – начала 80-
х  годов.  Основные  направления  в  революционном
народничестве  1870-х  годов.  Программа  «Земли  и
воли».  Террористические  акты.  Цареубийство  1
марта 1881 года. Гибель «Народной воли» и попытки
ее  восстановления  (Г.А.  Лопатин,  А.И.  Ульянов).
Рабочее  движение  и  первые  рабочие  организации.
Сущность  и  эволюция  российского  пореформенного
либерализма.  Консервативное  направление.  М.Н.
Катков.  К.П.  Победоносцев.  Реформы  и
реформаторы в России. Отмена крепостного права.
Реформы  в  области  местного  самоуправления:
земская  и  городская.  Состав  и  характер
деятельности  земских  и  городских  выборных
учреждений.  Судебная  реформа и  судебные  уставы
1864  года.  Финансовые  реформы:  отмена  откупов,
учреждение Государственного банка, закон 1862 года
о порядке  составления  государственного бюджета,
изменение  налоговой  системы.  Реформы  в  области
народного образования и печати. Цензурные правила.
Военная  реформа.  Д.А.  Милютин.  Соотношение
буржуазных начал и крепостнических пережитков в
реформах  60  –  70-х  годов.  Судьбы  реформаторов.
Русская  культура  XIX  века  и  ее  вклад  в  мировую
культуру.

6. Тема 6. Россия (СССР) и 
мир в первой половине 
XX века

Роль  XX  столетия  в  мировой  истории.
Глобализация  общественных  процессов.  Проблема
экономического роста и модернизации.  Революции и
реформы.  Социальная  трансформация  общества.
Столкновения  тенденций  интернационализма  и
национализма,  интеграции  и  сепаратизма,
демократии  и  авторитаризма.  Объективная
потребность  в  индустриальной  модернизации
России.  Российские  реформы  в  контексте
общемирового развития в начале века. 

Николай II и его ближайшее окружение. Начало
правления. Русско-японская война. Революция 1905 –
1907  годов.  Манифест  17  октября  1905  года.  «Об
усовершенствовании  государственного  порядка».
Изменения в государственном строе России после 17
октября  1905  года.  Государственная  дума  в
Российской империи. Выборы, состав, деятельность.

Основные политические партии и их программы.
Сущность  третьеиюньской  политической

системы.  Общие  направления  реформаторской
деятельности Столыпина. 
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№ Наименование раздела Содержание раздела
Россия в Первой мировой войне. Экономическое

и  политическое  положение  России  в  годы  войны.
Кризис власти. Назревание политического кризиса к
концу  1916  г.  Февральская  революция  1917  г.
Отречение  Николая  II.  Образование  и  состав
Петроградского  совета.  Образование  и  состав
Временного  правительства.  Складывание
двоевластия.

Политика  Временного  правительства.
Большевики и их ориентация на развитие революции в
условиях  двоевластия.  Июль  1917  г.  Новый
политический  кризис.  Июльская  демонстрация  и
введение  военного  положения  в  Петрограде.
Образование  второго  коалиционного  правительства
во  главе  с  А.Ф.  Керенским.  Курс  большевиков  на
вооруженный захват власти.

Август 1917 г.:  кризис в экономике и политике.
Мятеж  Корнилова.  Большевизация  Советов.
Провозглашение Российской республики. 

Первая мировая война. Новая фаза европейского
капитализма.  Версальская  система  международных
отношений. 

Октябрьское  вооруженное  восстание  1917  г.
Открытие  II  Всероссийского  съезда  Советов.
Создание  Советского  государства.  Учредительное
собрание и его судьба. Формирование однопартийного
политического режима. Принятие первой советской
Конституции.

Гражданская война и иностранная интервенция.
Основные  этапы  и  решающие  сражения.
Экономические,  социальные,  демографические  и
политические  последствия  войны.  Экономическая  и
социальная  политика  советской  власти  в  годы
Гражданской войны. Политика военного коммунизма.
Российская эмиграция. 

Особенности  международных  отношений  в
межвоенный  период.  Лига  Наций.  Альтернативы
развития западной цивилизации в 1920 – 1930-х годах.

Социально-экономическое  развитие  Советской
России и СССР в 1920-е голы. X съезд РКП(б) и его
решения.  Промышленное  производство  в  20-е  годы.
План ГОЭЛРО и его  итоги.  Особенности развития
сельского  хозяйства.  Соотношение  экономических  и
командных  методов.  Причины
хлебозаготовительного  кризиса  конца  20-х  годов.
Культурная жизнь страны в 1920-е годы. 

Образование СССР. Внешняя политика. Проекты
создания  Советского  многонационального
государства,  позиции  лидеров  (автономизация,
федерация, конфедерация). И.В. Сталин, В.И. Ленин.
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№ Наименование раздела Содержание раздела
Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об
образовании Союза ССР. Конституция СССР 1924 г. 

СССР в 1930-е гг. Мировой экономический кризис
1929  г.  Государственно-монополистический
капитализм. Приход к власти фашистов в Германии.
«Новый  курс»  Рузвельта.  Дискуссия  о
тоталитаризме в современной научной литературе. 

Курс  на  строительство  социализма  в  одной
стране и его последствия. 1929 год  – год «великого
перелома».  Социально-экономические преобразования
в  30-е  годы.  Индустриализация  в  СССР.  Первый
пятилетний  план  развития  народного  хозяйства.
Источники,  темпы  и  методы  индустриализации.
Коллективизация.  Курс  на  форсированную
коллективизацию.  Политика  сплошной
коллективизации  и  раскулачивание.  Итоги
индустриализации и коллективизации. 

Государственный аппарат. Конституция 1936 г.
Усиление  режима  личной  власти  Сталина.
Устранение  политической  оппозиции.  Вступление
СССР  в  Лигу  Наций.  Фашизм  и  внешняя  политика
СССР. Война в Испании. Конфликт с Японией. 

Вторая мировая война: причины, этапы, итоги.
СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и
послевоенного развития: 1941–1953 гг.

Исследования  проблемы  геноцида  мирного
населения  на  оккупированной  территории  РСФСР.
Источники  о  преступлениях  против  мирного
населения  в  период  нацистской  оккупации.
Идеологические  и  институциональные  основы
нацистских  преступлений  против  человечности  на
оккупированных территориях РСФСР. Преступления
против  мирного  населения  на  оккупированных
территориях  РСФСР.  Геноцид  как  международное
преступление.

СССР  накануне  и  в  начальный  период  второй
мировой  войны.  Великая  Отечественная  война.
Нападение фашистской Германии на СССР и начало
Великой  Отечественной  войны.  План  «Барбаросса».
Объективные  и  субъективные  трудности  первого
этапа войны. Создание Государственного Комитета
Обороны (ГКО). Эвакуация населения, материальных
и  культурных  ценностей  на  восток.  Смоленское
сражение. Блокада Ленинграда. Операция «Тайфун» и
битва за Москву. 

Окружение и разгром немецко-фашистских войск
под  Сталинградом.  Начало  массового  изгнания
фашистских  захватчиков  с  советской  земли  зимой
1943 г. Битва на Курской дуге летом 1943 г. Снятие
блокады  Ленинграда.  Операция  «Багратион»  и
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№ Наименование раздела Содержание раздела
освобождение  Белоруссии.  Изгнание  немецко-
фашистских войск с  территории СССР. Открытие
второго  фронта  в  Европе.  Освобождение  стран
Центральной  и  Юго-Восточной  Европы.  Висло-
Одерская  операция  советских  войск.  Берлинская
операция.  Безоговорочная  капитуляция  Германии.
Потсдамская конференция, ее решения.

7. Тема 7. СССР и мир во 
второй половине XX 
века.

Социально-экономическое  развитие,
общественно-политическая  жизнь,  культура,
внешняя  политика  СССР  в  послевоенные  годы.
Переход  к  мирной  жизни.  Противоречивость
общественной  жизни  страны.  Меры  по  усилению
режима  личной  власти  Сталина.  Политические
процессы: «Ленинградское дело», «Дело врачей» и их
жертвы.  XIX  съезд  ВКП(б)  и  реформа  высших
партийных органов. Советский политический режим
в  последние  годы  жизни  И.В.  Сталина.  Изменение
соотношения  сил  в  мире.  Создание  НАТО.
Образование  Совета  экономической  взаимопомощи.
Корейская  война  1950  –  1953  гг.  и  СССР.
Международные  отношения  в  послевоенном  мире.
Крах колониальной системы. Новые международные
организации.  Трансформация  капиталистической
экономики.  Развитие  мировой  экономики  в  1945  –
1991 годах. 

Холодная  война.  Создание  социалистического
лагеря. Создание организации Варшавского договора.
Достижение  военного  паритета  между  СССР  и
США.  Договор  о  нераспространении  ядерного
оружия. Берлинский, Карибский кризисы и Пражская
весна. Советский Союз и страны «третьего мира».
Афганская война.

Трудности  послевоенного  переустройства:
восстановление  хозяйства.  Ужесточение
политического режима и  идеологического контроля.
Избрание  Н.С.  Хрущева  первым  секретарем  ЦК
КПСС. «Оттепель». XX съезд КПСС и постановление
ЦК  КПСС  «О  преодолении  культа  личности  и  его
последствий». Реформы и их последствия. Отставка
Н.С.  Хрущева.  СССР в  середине  60-х  – 80-х  годах:
нарастание  кризисных  явлений.  «Номенклатура»  и
«Застой»  как  явления  советской  бюрократической
системы. «Неосталинизм». Попытки осуществления
политических и экономических реформ. Реформы А.Н.
Косыгина. Конституция 1977 г. НТР и ее влияние на
ход общественного развития. Теневая экономика и ее
роль.  Диспропорции  в  структуре  единого
народнохозяйственного комплекса страны.

Советское общество в годы Перестройки: 1985-
1991 гг.
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№ Наименование раздела Содержание раздела
Советский Союз в 1985-1991 гг. Приход к власти

М.С.  Горбачева.  Перестройка  и  ее  последствия.
Изменения  в  государственном  механизме  СССР.
Введение института президентской власти. 

Углубление противостояния общесоюзного 
центра и республиканских политических элит. 
Декларации республик о суверенитете. 
Провозглашение суверенитета РСФСР. 
Формирование массовых национальных движений – 
фронтов. Референдум 1991 года о судьбе Союза и 
позиция народа. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом РСФСР. Попытка государственного 
переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 
Беловежские соглашения. Образование СНГ.

8. Тема 8. Россия и мир в 
XXI веке

Многополярный  мир  в  начале  XXI  века.
Глобализация мирового, экономического и культурного
пространства.  Роль  Российской  Федерации  в
современно мировом сообществе. КНР. 

Становление  новой  российской
государственности.  Обновление  Конституции
РСФСР.  Конфликт  между  президентскими
структурами власти и Верховным Советом России.
Октябрьские события 1993 г. Ликвидация советской
политической  системы.  Выборы  в  Парламент
Российской  Федерации.  Принятие  Конституции  РФ
12 декабря 1993 года.

Россия  на  пути  радикальной  социально-
экономической  модернизации.  Курс  на  всемерное
развитие  частной  собственности.  Приватизация.
Формирование  финансово-промышленных  групп,
банковского и промышленного капитала. Социальные
последствия  изменений  в  экономике  страны.
Социальные  конфликты  90-х  гг.  Избирательные
кампании в Государственную Думу 1995, 1999 и 2003
гг.  В.В.  Путин  – второй  Президент  Российской
Федерации. Борьба за укрепление вертикали власти.
События в Чечне.

Культура  в  современной  России.  Поиски  новых
духовных  ориентиров.  Пропаганда  ценностей
западного  либерализма.  Положение  конфессий  в
России.

Внешнеполитическая  деятельность  в  условиях
новой геополитической ситуации. Присоединение РФ
к  программе  НАТО  «Партнерство  во  имя  мира»  и
принятие ее в Совет Европы. Расширение НАТО и ЕС
на  восток  и  проблема  Калининградской  области.
Проблемы  России  в  международной  политике  -
Югославский  вопрос,  терроризм  и  наращивание
военных сил США.

Модернизация общественно-политических 
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№ Наименование раздела Содержание раздела
отношений. Социально-экономические отношения в 
начале XXI в. Региональные и глобальные интересы 
России на современном этапе.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

№
п/п

Наименование разделов и тем
дисциплины/ модуля

Содержание темы занятия

1. Особенности становления 
государственности в России и
мире

Социально-экономический  и  политический  строй
Киевской Руси по материалам Русской Правды
 -  Социально-экономический и политический строй
Древней Руси по материалам Русской Правды.
-  Происхождение  Русской  Правды и  введение  её  в
научный оборот.
- Правовые отношения в Древней Руси по материалам
Русской Правды.
-  Социально-экономические  отношения  и
государственный строй Киевской Руси.

2. Русские земли в XII - XV 
веках и европейское 
Средневековье

Древнерусская  и  европейская  средневековая
культура.
Средневековая европейская культура.
Древнерусская культура в IX – XIII вв.
- Характер и особенности древнерусской культуры.
-  Материальное  производство  и  художественные
ремесла. 
- Литература. Живопись. Архитектура. 
- Быт и нравы населения.

3. Россия в XVI – XVII веках в 
контексте развития 
европейской цивилизации

Крепостное  право  на  Руси.  История
законодательства.
1. Начало  юридического  оформления  крепостного
права в XV-XVI вв. 
А)  Судебник  1497 г.  (история  создания Судебника,
его структура, авторство, особенности как документа,
источники, основные нормы и положения)
Б)  Судебник  1550 г.  (история  создания и  принятия
Судебника,  его  структура,  авторство,  особенности
как  документа,  источники,  основные  нормы  и
положения)
2. Завершение  закрепощения  крестьян  в  XVII  в.
«Соборное  Уложение»  1649  г.  (характеристика
документа, его структура, авторство)
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3. Судебники и Сборное Уложение как источники
по  истории  Российского  государства  (основные
преступления  и  наказания,  судопроизводство,
категории  населения,  роль  в  процессе  оформления
крепостного  права,  понятия  «помещик»,  «Юрьев
день»,  «бессрочный  сыск  беглых  крестьян»,
«заповедные лета», «урочные лета»).

4. Россия и мир в XVIII – XIX 
веках

Петровские реформы и европейская модернизация.
1. Предпосылки и причины петровских реформ.
2. Преобразования в области экономики.
3. Военные реформы.
4. Реформы органов управления.
5. Социальная политика.
6. Преобразования в сфере культуры и быта.
7. Итоги и значение политики Петра I.

Реформы 1860–1870-х гг. в России.
1. Отмена крепостного права.
2. Земская и судебная реформы.
3. Реформы в армии. 
4.  Преобразования  в  области  просвещения
(образование, цензура). 

5. Россия (СССР) и мир в 
первой половине XX века

Россия в годы Первой мировой войны и революции.
1. Причины и  предпосылки  Гражданской  войны в
России.
2. Формирование Белого движения.
3. Основные этапы, участники и итоги иностранной
интервенции.
4. Основные события и этапы Гражданской войны.
5. Советско-польская война.

Индустриальная модернизация СССР в конце 1920-х
– 1930-е годы.
- Коллективизация: уроки и итоги
- Индустриализация: цели, ход и итоги
- Изменения в социальной сфере

Великая Отечественная война: без срока давности
-  Освещение  темы  оккупационного  режима  в
обобщающих  трудах  по  истории  Великой
Отечественной и Второй мировой войны.
-  Преступления  гитлеровцев  против  советских
граждан
- Организация расследования преступлений немецко-
фашистских войск и их пособников

6. СССР и мир во второй 
половине XX века

Холодная война: причины, этапы, итоги.
1. Предпосылки и причины Холодной войны (план 
Маршалла, доктрина Трумэна, речь Черчилля в 
Фултоне, образование социалистических государств в
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Восточной Европе)
2. Образование военно-политических блоков: 
НАТО и ОВД
3. Гонка вооружений: основные этапы.
4.«Кризисы» Холодной войны: война в Корее 1951-
1953 гг., Берлинский кризис, Карибский кризис и др.

Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона  от  29

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теорети-

ческих положений.

Практические и семинарские занятия.

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполня-

ется поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные ра-

боты, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обме-

ном знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций, командная работа,

представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпириче-

ских данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивиду-

альных работ,  работа с  лекционным материалом,  самостоятельное изучение отдельных

тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение

учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 1. Основы методологии 
исторической науки. 
Древнейшие цивилизации 
человечества

УК-1 Устный опрос, тест, онлайн-курс

Тема 2. Особенности 
становления государственности 
в России и мире

УК-5 Устный опрос, тест

Тема 3. Русские земли в XII - XV
веках и европейское 
Средневековье

УК-1 Устный опрос, тест
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 4. Россия в XVI – XVII 
веках в контексте развития 
европейской цивилизации

УК-5 Устный опрос, тест

Тема 5. Россия и мир в XVIII – 
XIX веках

УК-1 Устный опрос, тест

Тема 6. Россия (СССР) и мир в 
первой половине XX века

УК-5 Устный опрос, тест

Тема 7. СССР и мир во второй 
половине XX века.

УК-1 Устный опрос, тест

Тема 8. Россия и мир в XXI веке УК-6 Устный опрос, тест

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая  характеристика  процедуры  оце-
нивания компетенций

Представление
оценочного  сред-
ства в фонде

1 Устный опрос Устный  опрос  по  основным  терминам
может проводиться в начале/конце лекци-
онного или семинарского занятия в  тече-
ние  15-20  мин.  Либо  устный  опрос  про-
водится в течение всего семинарского за-
нятия  по  заранее  выданной  тематике.
Выбранный  преподавателем  студент
может отвечать с места либо у доски.

Вопросы  по
темам  практиче-
ских занятий

2 Онлайн-курс Осуществляется  дистанционно на  образо-
вательном  портале.  Применение  онлайн-
курса определяется преподавателем 

Курс размещен на
российской  обра-
зовательной
платформе Stepik

3 Тест Проводится на семинарских занятиях или
вне аудитории. Позволяет оценить уровень
знаний студентами теоретического матери-
ала  по  дисциплине.  Осуществляется
дистанционно на университетском портале
тестирования  или  на  образовательной
платформе Moodle. Количество вопросов в
каждом  варианте  определяется  препода-
вателем. Отведенное время на подготовку
определяет преподаватель.

Фонд  тестовых
заданий  на  уни-
верситетском
портале  тестиро-
вания  и  на  обра-
зовательной
платформе  Moo-
dle

4 Зачет / экзамен Проводятся  в  заданный  срок,  согласно
графику учебного процесса. При выставле-
нии  оценок  учитывается  уровень  приоб-
ретенных компетенций студента.

Комплект
вопросов к зачету
/ экзамену, работа
на  практических
занятиях.
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Тестовые задания
Целью тестирования является закрепление,  углубление и систематизация знаний

студентов,  полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение

тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать

процедуру оценки знаний студента.
Раздел 1. История как наука

Тип
задания

Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

Single
Selection

Основной  функцией
исторической  науки
является:

Изучение прошлого 
Построение перспективных
моделей развития общества.
Хранение и классификация
письменных исторических

источников.
Разработка научных методов для

гуманитарных дисциплин.

1

Single
Selection

Познавательная функция 
исторического знания 
заключается в:

Формировании гражданских,
нравственных ценностей и

качеств 
Идентификации общества,

личности
Выработке научно обоснованного

политического курса
Выявлении закономерностей

исторического развития

4

Single
Selection

Сравнительный  метод  в
исторической  науке
позволяет:

Выявлять исторические законы 
Предсказывать будущее

Пересматривать историю

1

Short
Answer

Кого  называют  «отцом
истории»?

Геродот

Short
Answer

Как  называют  главный
метод исторической науки?

Историзм

Short
Answer

Автор  «Истории
государства Российского»?

Карамзин

Short
Answer

Название  теории
происхождения
древнерусского государства
М.В. Ломоносова

Антинормани
зм

Single
Selection

Метод,  рассматривающий
исторические  процессы  в
их развитии,
взаимодействии  и

исторический
хронологический
диалектический

ретроспективный

1
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взаимовлиянии

Single
Selection

Принцип  исторической
науки,  требующий
рассматривать
исторический  процесс
таким,  каким  он  был  в
действительности,  а  не
таким,  каким  бы  нам
хотелось
 

историзма
объективности

социального подхода
диалектический

2

Single
Selection

Подход  к  исследованию
исторических  процессов,  в
основе  которого  лежит
взаимодействие  и
взаимовлияние
производительных  сил,
производственных
отношений  и  классовой
борьбы
 

исторический
логический

формационный
цивилизационный

3

Single
Selection

Принцип  объективности  в
исторической  науке
подразумевает
изучение  исторической
реальности
 

с точки зрения интересов
определённого государства

в соответствии с интересами
одного социального слоя

независимость от каких-либо
установок и пристрастий

сообразность политической
конъюнктуре текущего момента

3

Multiple
Selection

К  вспомогательным
историческим дисциплинам
относятся:

сфрагистика
палеография

криптография
мемуаристка

1,2

Раздел 2. История России и мира в период древности и Средневековья

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelecti
on

Полюдье это сбор дани, осуществляемый князем и 
дружиной во время объезда покорённых 
территорий
Смотр древнерусского войска
места, где приносились жертвы богам
Места для сбора дани

1

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
является причиной 
раздробленности 
древнерусских 
земель?

Пресечение династии Рюриковичей
Наличие сильной великокняжеской власти
Отсутствие тесных экономических связей 
между княжествами
усиление внешнеполитической опасности

3

SingleSelecti
on

Какое из 
перечисленных 
событий относится 
к правлению 
Ярослава Мудрого?

Крещение Руси
Создание Русской правды
Разгром Хазарского каганата
Битва на Калке

2

22



SingleSelecti
on

К заслугам княгини
Ольги относится

Введение уроков и погостов
Строительство Софийского собора в Киеве
Объединение Киева и Новгорода в единое 
государство
Проведение религиозной реформы

1

SingleSelecti
on

Что  из
перечисленного
свидетельствует  о
том,  что  распад
Древней  Руси  не
был полным?

Действие «Русской правды»
Междоусобные войны
Сохранение торговых связей
Правление Рюриковичей

1

SingleSelecti
on

Кто из 
перечисленных 
князей правил 
позже?

Ярослав Мудрый
Владимир Мономах
Андрей Боголюбский
Всеволод Большое гнездо

4

Comparison Соотнесите даты и 
события

862 Крещение Руси
882 Объединение Киева и 

Новгорода
988 Призвание варягов на Русь
1097 Любечский съезд

1-3,2-2,3-
1,4-4

Comparison Соотнесите имена 
великих князей и 
события 

Разгром Хазарского 
каганата

Владимир 
Святославович

Борьба с 
печенегами

Святослав 
Игоревич

Расправа с 
древлянами

Ярослав Мудрый

Крещение Руси Ольга

1-2,2-3,3-
4,4-1

Comparison Соотнесите имена и
даты

1238 Битва на р. Калка
1223 Битва на р. Сить
1240 Ледовое побоище
1242 Взятие монголами Киева

1-2,2-1,3-
4,4-3

Comparison Соотнесите события
и даты

1648 Переяславская Рада
1649 Соляной бунт
1662 Соборное Уложение
1654 Медный бунт

1-2,2-3,3-
4,4-1

SingleSelecti
on

Какое событие 
произошло позже 
других?

Подвиг Ивана Сусанина
Изгнание из Москвы поляков народным

ополчением
Соляной бунт

Избрание на царство Михаила Романова

3

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
является одной из 
причин Смуты?

Династический кризис
Поражение в Ливонской войне

Объявление Россией войны Польше
Движение Ивана Болотникова

1

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
произошло позже?

Избрание Романовых на престол
Смоленская война

Присоединение Левобережной Украины
Вступление Священную лигу

4

SingleSelecti
on

В период 
нахождения у 

Иван Грозный
Михаил Романов

3
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власти какого 
правителя было 
открыто Славяно-
греко-латинское 
училище?

Софья Алексеевна
Борис Годунов

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
стало результатом 
церковной реформы
середины XVII в.?

Появление нестяжателей
Появление иосифлян
Появление ереси стригольников
Появление старообрядцев

4

SingleSelecti
on

Основным портом в
России,  через
которой  шла
торговля с Европой
в XVI в. был

Азов
Архангельск
Астрахань
Санкт-Петербург

2

Раздел 3. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени

Тип задания Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы

SingleSelecti
on

Какая из 
перечисленных 
реформ была 
осуществлена 
Петром I

Открытие первого университета
Уничтожение патриаршества
Учреждение Верховного тайного совета
Открытие Академии художеств

2

SingleSelecti
on

Какое из 
сражений 
произошло 
раньше?

Гангутская битва
Взятие Измаила
Битва при Гросс-Егерсдорфе
Полтавская битва

4

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
относится к 
результатам 
реформ Петра I?

Создание новых отраслей 
промышленности
Улучшение положения крепостных 
крестьян
Превращение дворянства в 
привилегированное сословие
Утрата позиций на международной арене

1

SingleSelecti
on

Противником 
России в 
Северной войне 
была

Пруссия
Швеция
Речь Посполитая
Дания

2

SingleSelecti
on

Что из 
перечисленного 
относится к 
реформам Петра 
I?

Введение подушной подати
Секуляризация церковных земель
Генеральное межевание земель
Жалованная грамота дворянству

1

Comparison Соотнесите даты и
события 

1700 - 1721 Русско-турецкая война
1756 - 1763 Северная война
1773 - 1775 Восстание Е. Пугачева
1768 - 1774 Семилетняя война

1-2,2-4,4-
1,3-3

Comparison Соотнесите имена 
и события

Петр I Открытие университета
Екатерина II Принятие табели о рангах
Анна Создание Уложенной 

1-2,2-3,3-
4,4-1
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Иоанновна комиссии
Елизавета 
Петровна

Отказ принять кондиции

Comparison Соотнесите имена 
и события

Михаил 
Ломоносов

Сподвижник Петра Великого

Александр 
Радищев

Автор антинорманнской 
теории

Василий 
Татищев

Автор первого труда по 
истории России

Феофан 
Прокопович

Автор «Путешествия из 
Петербурга в Москву»

1-2,2-4,3-
3,4-1

Comparison Соотнесите 
термины и 
понятия

протекцион
изм

Форма правления, при 
которой вся власть 
принадлежит монарху 

рекрутчина Изъятие материальных и 
земельных богатств у церкви 

Абсолютиз
м

Экономическая политика, 
направленная на защиту 
национальной 
промышленности

секуляризац
ия

Проведение регулярных 
наборов населения в 
постоянную армию

1-3,2-4,3-
1,4-2

Comparison Соотнесите даты 
и события

1803 Восстание декабристов
1825 Указ  о  вольных

хлебопашцах
1861 Создание  Государственного

совета
1810 Отмена крепостного права

1-2,2-1,3-
4,4-3

Comparison Соотнесите имена
современников

Александр I А.М. Горчаков
Николай I М.М. Сперанский
Александр II Н.Х. Бенкендорф
Александр III К.П. Победоносцев

1-2,2-3,3-
1,4-4

Comparison Соотнесите 
события

Бородино Отечественная  война
1812

Оборона
Шипки

Крымская война

Оборона
Севастополя

Русско-турецкая  война
1877 - 1878

Присоединение
Финляндии

Русско-шведская  война
1807 – 1808 гг.

1-1,2-3,3-
2,4-4

SingleSelecti
on

Первым главой 
советского 
правительства 
являлся

В.И. Ленин
И.В. Сталин
Рыков
Л.Д. Троцкий

1

SingleSelecti
on

Москва стала 
столицей 
советской России 
в

1918 г.
1922 г.
1917 г.
1934 г.

1

25



SingleSelecti
on

Что  из
перечисленного
относится  к
политике
военного
коммунизма?

Запрет на ведение частной торговли
Разрешение применения наемного труда
Разрешение аренды земли
Создание бирж труда

1

SingleSelecti
on

Какое из 
перечисленных 
событий 
произошло 
раньше?

Заключение Брестского мира
Принятие декрета о земле
Образование СССР
Вхождение СССР в Лигу наций

2

SingleSelecti
on

Какое из 
перечисленных 
событий 
произошло 
позже?

Заключение  пакта  о  ненападении  с
Германией
Принятие первой конституции СССР
Образование СНК
Вступление СССР в Лигу наций

1

SingleSelecti
on

Кто из 
ниженазванных 
отечественных 
историков 
занимался 
изучением 
геноцида жителей
блокадного 
Ленинграда?

Б.Н. Ковалев
А.В. Седунов
А.Р. Дюков
Ф.Л. Синицын

SingleSelecti
on

Что историки и 
архивисты 
относят к числу 
«трофейных 
документов» 
(источников) по 
истории Великой 
Отечественной 
войны?

военные распоряжения (приказы) немецкой
армии
военные распоряжения (приказы) советской
армии
коллаборационистские  периодические
издания
фотодокументы

SingleSelecti
on

В  каких  архивах
хранится
основной  массив
документов  и
материалов  о
деятельности
разведывательных
и
контрразведывате
льных  органов
нацистской
Германии в 1941–
1945 гг.?

федеральных
региональных
Федеральной  службы  безопасности  и  её
подразделений
Министерства  внутренних  дел  и  его
подразделений

SingleSelecti
on

Псевдонаучное 
учение о путях 
улучшения 
наследственных 
свойств человека, 
получившее 
развитие в 

расизм
генетика
генетика
евгеника
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Германии в 1933–
1945 гг. 
называется:

SingleSelecti
on

Исключите 
лишнее: Что 
входило в планы 
немецкого 
командования в 
отношении СССР?

полное уничтожение русского народа
онемечивание населения
экономическое развитие
разгром государства

Критерии и шкала оценивания компетенций

При  оценивании  степени  усвоения  компетенций  путем  проведения  тестирования
используется следующая шкала:
 менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень
освоения компетенции);
 50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освое-
ния компетенции);
 70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень освоения компе-
тенции);
 86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компе-
тенции).

Примеры вопросов для устного опроса:
Раздел 1. История России и мира в период древности и Средневековья.

1. Особенности становления государственности в мировой истории.
2. Роль мировых религий в истории.
3. Древнерусское законодательство: история и особенности.
4. Особенности древнерусской и средневековой европейской культуры.
5. Причины введения, основные этапы и значение крепостного права в России. 
6. Истоки и особенности модернизации в России в XVII веке. 
Раздел 2. Отечественная и мировая история в период Нового и Новейшего времени.
1. Особенности российской и европейской модернизации в XVIII веке.
2. Причины, сущность и значение «Восточного вопроса» в международных отношениях
XVIII _ XIX веков. 
3. Причины, особенности и значение «Великих реформ» в России в 1860-х – 1870-х годов.
4. Особенности национального вопроса в Российской империи. 
5. Причины и итоги участия России в Первой мировой войне. 
6. Особенности российских революций 1917 года.
7. Особенности социально-экономического развития СССР в 1920-х – 1930-х годах.
8. «Место памяти»: увековечение памяти жертв нацистов и их пособников.
9. Истоки и уроки Холодной войн. 
10. Основные кризисы Холодной войны. 

Критерии и шкала оценивания компетенций
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При  оценивании  степени  усвоения  компетенций  путем  проведения  устного  опроса
используется следующая шкала:
менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно (недостаточный уровень освое-

ния компетенции);
50 – 69 % правильных ответов – удовлетворительно (пороговый уровень освоения компе-

тенции);
70 – 85 % правильных ответов – хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции);
86 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточной формой контроля является зачет  или экзамен.  По итогам зачета

выставляется оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено»; по итогам экзамена –

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Зачет /  экзамен по

дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить

уровень,  прочность  и  систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления,

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Зачет / экзамен может выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по

вопросам  для  зачета.  Форма  проведения  зачета  /  экзамена  должна  быть  доведена  до

студентов. 

Вопросы  предполагают  контроль  общих  методических  знаний  и  умений,

способность  студентов  проиллюстрировать  их  примерами,  индивидуальными

материалами, составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право

воспользоваться лекционными материалами и методическими разработками.

Примерные вопросы к зачету / экзамену:
1. Проблемы методологии истории.
2. Древнейшие цивилизации человечества.
3. Особенности Древнерусской государственности.
4. Феномен политической раздробленности. Удельная Русь.
5. Образование монгольской империи и борьба Руси за независимость в XIII в.
6. Образование Российского централизованного государства.
7. Колонизация России и Великие географические открытия.
8. Россия в XVI–XVII вв. “Смута”.
9. Российское государство в XVII в.
10. Россия и мир на рубеже XVII–XVIII вв.
11. Россия в первой четверти XVIII столетия.
12. Россия во второй четверти XVIII в.
13. Просвещенный абсолютизм в Европе и России.
14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
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15. Европа в эпоху наполеоновских войн.
16. Либеральные реформы Александра I.
17. Отечественная война 1812 г. и последствия победы над наполеоновской Францией для 
России.
18. Декабристы.
19. Самодержавие Николая I.
20. Восточный вопрос в международных отношениях в XIX в. 
21. Общественная мысль конца 30-40-х гг. о путях исторического развития России.
22. Крымская война.
23. Падение крепостного права в России.
24. Реформы в России в 60-70-х гг. XIX в.
25. Общественное движение в пореформенной России.
26. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – начале ХХ в.
27. Россия и мир в начале XX века: особенности развития.
28. Революция 1905–1907 гг. и Третьеиюньская монархия.
29. Мир и Россия накануне и в годы первой мировой войны.
30. Февральская буржуазно-демократическая революция.
31. Октябрьское вооружённое восстание и установление советской власти в стране.
32. Версальский мирный договор и послевоенный мир.
33. Гражданская война в России и иностранная военная интервенция.
34. Становление советского государства.
35. Форсированная индустриализация.
36. Сталинский “великий перелом” 1929 г.
37. Международные отношения между двумя мировыми войнами.
38. Вторая мировая война: причины, этапы и итоги.
39. Великая отечественная война: этапы и итоги. 
40. Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг.
41. СССР в эпоху 1960-х – 1980-х гг.
 42.Советское общество в годы перестройки (1985–1991).
43. Внешняя политика Советского Союза в годы перестройки.
44. Распад СССР.
45. Изменение политического и социально-экономического строя в 1991–1993 гг.
46. Особенности развития России на рубеже XX–XXI вв.
47. Территория и население России с древности до наших дней.
48. Основные теории происхождения государства. 
49. Древнейшие культуры Северной Евразии.
50. Международные отношения в послевоенном мире. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу

отлично зачтено 90-100
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теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельн
ости  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

хорошо 79-89

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

68-78

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее 67

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1.  Земцов, Б. Н. История России : учебник / Б. Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н.

Данилевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line,

584 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - Режим доступа: по подписке. Текст :

электронный. https://znanium.ru/catalog/document?id=434859
2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. - 7-е изд., перераб. и доп. -

Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 1 on-line, 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). -

Режим  доступа:  по  подписке.  Текст  :  электронный. https://znanium.ru/catalog/document?

id=436286

3. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века : учебник / А. Б.

Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. - 1 on-line, 276 с. - (Высшее

образование).  Режим  доступа:  по  подписке.  Текст  :  электронный.

https://znanium.ru/catalog/document?id=421039

Дополнительная литература
1. Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 12 томах. — Изд. доп. и испр. — 
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Москва : Кучково поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство обороны Российской 

Федерации [сайт]. — URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm.

2.  История  России  XX  – начала  XXI  в.  [Электронный  ресурс]:  учеб.  для  акад.

бакалавриата / С. А. Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна, 2015. - 1

on-line, 336 с. Электр книга. 

3. История России : учебное пособие для вузов : в 4 т. / М. Ю. Мягков, Н. А. Могилевский,

Н. А. Копылов, О. Г. Обичкин. - Москва : Аспект-Пресс. Режим доступа: по подписке. Текст :

электронный. Т. 4 : 1945 - 2000 годы. - 2020. - 1 on-line, 252 с.

4. История России XVIII — начала XX века : учебник / М. Ю. Лачаева, Л. М. Ляшенко, В.

Е. Воронин, А. П. Синелобов ; под ред. М. Ю. Лачаевой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 1 on-

line,  648  с.  -  (Высшее  образование  -  бакалавриат).  Режим  доступа:  по  подписке.  Текст  :

электронный.

5. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю. А. Шестаков. - Москва : ИНФРА-М :

РИОР, 2020. - 1 on-line, 248 с. - (Высшее образование). Режим доступа: по подписке. Текст :

электронный.

6.  Документы  обвиняют.  Сборник  документов  о  чудовищных  зверствах  германских

властей  на  временно  захваченных  ими  советских  территориях.  Выпуск  1  —  Москва  :

Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13490-2. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/.

7.  Документы  обвиняют.  Сборник  документов  о  чудовищных  зверствах  германских

властей  на  временно  захваченных  ими  советских  территориях.  Выпуск  2  —  Москва  :

Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13492-6. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/460149.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Наименование темы,
в соответствии с 
тематическим 
планом

Наименование темы 
(задания) для 
самостоятельной 
работы

Название учебно-методической литературы для 
самостоятельной работы

Основы методологии
исторической науки. 
Древнейшие 
цивилизации 
человечества

-  основные  этапы
развития
исторической науки 
-  факторы и  теории
исторического
процесса 
- древние 
цивилизации 
Востока

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт
Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 
учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 
31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт.

Особенности -  территория Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 
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становления
государственности  в
России и мире

современной России
в древности 
-  цивилизации
Востока  и  Запада  в
V-XV вв. 

учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт
Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 
учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 
31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт.

Русские земли в XII -
XV веках и 
европейское 
Средневековье

- характерные черты
европейской
цивилизации  в
период
Средневековья

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]:
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М.
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр.  Книга.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт
Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. :
учеб.  для  акад.  бакалавриата/  под  ред.  Г.  Н.
Питулько.  -  Москва:  Юрайт,  2019  -  2019.  -
(Бакалавр.  Академический  курс).  -  Лицензия  до
31.12.2019.  Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
Юрайт.

Россия в XVI – XVII 
веках в контексте 
развития 
европейской 
цивилизации

-  Европа  в  период
раннего  Нового
время 
-  Смутное  время  в
России 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]:
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М.
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр.  Книга.
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт
Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. :
учеб.  для  акад.  бакалавриата/  под  ред.  Г.  Н.
Питулько.  -  Москва:  Юрайт,  2019  -  2019.  -
(Бакалавр.  Академический  курс).  -  Лицензия  до
31.12.2019.  Имеются  экземпляры  в  отделах:  ЭБС
Юрайт.

Россия и мир в XVIII
– XIX веках

-  Европейское
Просвещение
-  Великая
Французская
революция 

Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс]: 
учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / М. 
Н. Зуев, 2019. - 1 on-line, 545 с. Электр. Книга. 
Имеются экземпляры в отделах: ЭБС Юрайт
Всемирная история [Электронный ресурс]: в 2 ч. : 
учеб. для акад. бакалавриата/ под ред. Г. Н. 
Питулько. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
(Бакалавр. Академический курс). - Лицензия до 
31.12.2019. Имеются экземпляры в отделах: ЭБС 
Юрайт.

Россия (СССР) и мир
в первой половине 
XX века

-  международные
отношения  в
межвоенный период
-  нацистская
пропаганда  и
агитация  на
оккупированной
территории РСФСР
-  геноцид  мирного
населения  на
оккупированной
территории  РСФСР
в  исторических
исследованиях

История России XX- начала XXI в. [Электронный 
ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 
Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 
История России XX - начала XXI века 
[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт.
Великая Отечественная война 1941—1945 годов: в 
12 томах. — Изд. доп. и испр. — Москва : Кучково 
поле, 2015. — Текст : электронный // Министерство 
обороны Российской Федерации [сайт]. — URL: 
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.ht
m
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СССР и мир во 
второй половине XX 
века

-  духовное  развитие
СССР в 1985 – 1991
гг.

История России XX- начала XXI в. [Электронный 
ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 
Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 
История России XX - начала XXI века 
[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт.

Россия и мир в XXI 
веке

-  глобализация  в
современном мире

История России XX- начала XXI в. [Электронный 
ресурс]: учеб. для акад. бакалавриата / С. А. 
Саркисян [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 
Саркисяна, 2015. - 1 on-line, 336 с. Электр книга. 
История России XX - начала XXI века 
[Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. 
бакалавриата/ под ред. Д. О. Чуракова. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 
Лицензия до 31.12.2019. Имеются экземпляры в 
отделах: ЭБС Юрайт.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

 http://безсрокадавности.рф  –  сайт  проекта  «Без  срока  давности.  Трагедия
мирного населения в годы Великой Отечественной войны»

 http://victims.rusarchives.ru  –  сайт  Федерального  архивного  проекта
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антиви-

русное программное обеспечение. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные помещения  (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения  –  мультимедийной проекционной техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Корпоративная культура в профессиональной
деятельности».

Цель дисциплины – сформировать у будущих специалистов представление о современной 
корпоративной культуре, о тех принципах, идеалах и ценностях, на которые она должна 
опираться, а также показать ее растущую роль в современной экономике.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание
компетенции

Результаты освоения
образовательной программы

(ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание 
правовых норм достижения 
поставленной цели 
деятельности

УК-2.2. Формулирует в рамках 
поставленной цели 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение

УК-2.3. Использует 
оптимальные способы для 
решения определенного круга 
задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения

Знать:  теоретические основы и
закономерности  развития  и
функционирования
корпоративной
культуры
Уметь:  применять  методы  и
средства  познания,  обучения  и
самоконтроля  для
интеллектуального
развития и приобретения 
профессиональных 
компетенций
Владеть:  методами  сбора,
анализа  и  обобщения
зарубежного  и  отечественного
опыта методов
управления корпоративной 
культурой

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения
поставленной цели

УК-3.2. Осуществляет обмен 
информацией с другими 
членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды

УК-3.3. Адаптируется в 
профессиональном коллективе

Знать: основные элементы 
корпоративной культуры
Уметь:  проводить
аналитическую  и
исследовательскую  работу  по
оценке состояния
корпоративной культуры
Владеть: навыками 
формирования корпоративной 
культуры на предприятии

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит
диалогическую речь в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения на 
русском и иностранном языках

Знать: факторы, влияющие на 
особенности корпоративной 
культуры
Уметь: формировать 
корпоративную культуру
Владеть: самостоятельными 



формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2. Демонстрирует умение 
осуществлять деловую 
переписку на русском и 
иностранном языках с учетом 
социокультурных особенностей

УК-4.3. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий и 
тактик при ведении деловых 
переговоров

навыками получения новых 
знаний, используя современные
образовательные технологии

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Имеет представление о 
межкультурном разнообразии 
общества в социально-
историческом аспекте

УК-5.2. Демонстрирует знания 
межкультурного разнообразия 
общества в этическом 
контексте

УК-5.3. Умеет выстраивать 
взаимодействие с учетом 
национальных и 
социокультурных особенностей

Знать: современные методы 
диагностики корпоративной 
культуры
Уметь: использовать приёмы 
изменения корпоративной 
культуры для оптимизации 
деятельности развития
Владеть: самостоятельными 
навыками получения новых 
знаний, используя современные
образовательные технологии

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможности 
и ограничения для достижения 
поставленной цели
УК-6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию 
саморазвития при получении 
основного и дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределения 
временных и информационных 
ресурсов

Знать: особенности 
национальных корпоративных 
культур различных регионов и 
стран
Уметь:  применять  методы  и
средства  познания,  обучения  и
самоконтроля  для
интеллектуального
развития и приобретения 
профессиональных 
компетенций
Владеть: навыками решения 
профессиональных проблем в 
соответствии с требованиями 
современной корпоративной 
культуры, пониманием 
социальной значимости своей 
будущей профессии

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Корпоративная  культура  в  профессиональной  деятельности»
представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.



Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Теоретические  аспекты

понятия  «корпоративная
культура»

Исторический  аспект  развития
концепции культуры организации. Этапы
развития  концепции  корпоративной
культуры.  Определение  корпоративной
культуры.   Модели  корпоративной
культуры.  Модель  корпоративной
культуры  Э.  Шейна.   Модель
корпоративной культуры Ф. Харриса и Р.
Морана.  Ценностно-нормативная
структура корпоративной культуры

2 Структурные  элементы
корпоративной культуры

Понятия и категории, идеалы и ценности
корпоративной культуры.  Организация и
корпорация:  сходства  и  различия.
Корпоративность  –  качественная
характеристика  корпорации.
Корпоративные  отношения  –  особые
отношения  сотрудников  предприятия
между  собой  и  их  руководством.
Корпоративное  управление  –  система
принятия решений, учитывающая
интересы всех сотрудников предприятия.
Корпоративная  стратегия  и



корпоративная  политика.
Корпоративные  ценности  –  эталоны  и
критерии  оценки  деятельности
предприятия. Миссия
компании  –  высшее  предназначение,
философия  компании.  Корпоративный
кодекс предприятия. Корпоративный дух
– особый общий настрой руководства  и
сотрудников
компании.  Фирменный  стиль  –  один  из
регуляторов  поведения  и  внешнего  вида
корпорации  и  ее  сотрудников.  Имидж
корпорации  –  наличие  или  отсутствие
«доброго  имени».  Имидж  и  брэнд.
Корпоративные  ритуалы  и
корпоративные  праздники.
Отрицательные характеристики
корпоративизма – корпоративный эгоизм,
высокомерие, замкнутость, застойность.

3 Типы корпоративной культуры Критерии  типологий культур.  Типология
С. Ханди – культура власти, роли, задачи,
личности.  Культура  «оранжереи»,
«собирателей  колосьев»,  «огорода»,
«французского  сада»,  «крупных
плантаций»,  «лианы»,  «косяка  рыб»,
«кочующей  орхидеи»  (М.  Бурке).
Корпоративный  тип  культуры,
консультативный,  «партизанский»,
предпринимательский  (Р.  Акофф).
Культура  высокого  риска  и  быстрой
обратной связи, культура низкого риска и
быстрой  обратной  связи,  культура
высокого  риска  и  медленной  обратной
связи, культура низкого риска и медленной
обратной связи (А.А. Кеннеди). Культура
индивидуализма  и  коллективизма  (Г.
Ховстед).  Культуры,  основанные  на
различных  ценностных  ориентациях  (Ф.
Клукхона, Ф.Л. Штротбека).
Корпоративные культуры,  выделяемые в
России  (органическая,  бюрократическая,
предпринимательская,
партисипативная).

4 Виды корпоративной культуры Виды корпоративных культур: сильные и
слабые культуры экономических  систем.
Бесспорные  и  небесспорные  культуры.
Открытые,  закрытые  культуры.
Обезличенные,  персонализированные
культуры.  А.Л.  Журавлев,  А.Б.
Купрейченко  представляют
корпоративную  культуру  как
совокупность  поведенческих  норм,



ритуалов,  символов  и  мифов,  которые
соответствуют разделяемым ценностям,
присущим предприятию

5 Диагностика  корпоративной
культуры

Цель  и  этапы  диагностики
корпоративной  культуры.  Этапы
диагностики  корпоративной  культуры:
предварительное  обсуждение  проекта,
разработка  программы  исследования,
визуализация  существующей
корпоративной  культуры.  Инструменты
диагностики:  анализ  документов,
интервью,  анкетирование  персонала,
наблюдение,  выявление  социально-
психологического  климата  и  другие.
Оценка  управленческих  навыков.
Рейтинговые оценки сотрудников.
Методы  диагностики:  методика  К.
Камерона и Р. Куинна; методика Т. Дилла
и А. Кеннеди; методика Г. Хофштеде.

6 Принципы  формирования
корпоративной культуры

Понятие  и  содержание  процесса
формирования  корпоративной  культуры.
Подходы к формированию корпоративной
культуры.  Основные  факторы,  под
влиянием  которых  происходит
формирование корпоративной культуры.
Источники формирования корпоративной
культуры:  взгляды,  ценности,
представления  основателей  организации;
коллективный  опыт,  полученный  при
создании и  развитии организации; новые
взгляды,  ценности  и  представления,
привнесенные  новыми  членами
организации

7 Основные  методы
формирования  корпоративной
культуры

Разработка  и  принятие  документов,
таких  как  Миссия,  Корпоративный
кодекс,  Философия  компании.
Формирование  и  регулярная
демонстрация  нужного  поведения
лидерами  компании:  формальными  и
неформальными.
 Обучение  навыкам,  которые  особенно
важны  для  новой  культуры.  Измерения
корпоративной культуры

8 Формирование  мотивации  к
изменению  корпоративной
культуры

Факторы,  влияющие  на  корпоративную
культуру.  Культура  организации  на
этапах  ее  жизненного  цикла.  Общие
принципы  изменения  корпоративной
культуры.
 Механизмы  изменения  культуры  в
соответствии  со  стадией  развития
организации

9 Управление  и  условия Динамика  культурных  изменений.



успешного  проведения
изменений

Механизмы  изменения  культуры.
Управление  и  условия  успешного
проведения  изменений.  Модель  Курта
Левина. Проблемы адаптации. Механизмы
распространения  организационной
культуры.  Развитие  субкультур.
Дефекты  культуры  организации.  Роль
основателей.  Роль  руководителя  в
формировании
корпоративной культуры.

1
0

Корпоративная  этика  как
элемент  управления
корпоративной культурой

Понятие  «профессиональная  этика».
Этика  бизнеса.  Практика  этического
анализа  в  бизнесе.  Классические  теории
при  решении  моральных  дилемм:
контрактная  теория  ответственности;
теория  должной  заботы;  теория
социальной стоимости; теория жесткой
этики.  Корпоративная  этика.
Инструменты  повышения  этичности
организации:  этические  кодексы,
социальная  ревизия,  этическая
экспертиза и другие

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
1. Теоретические аспекты понятия «корпоративная культура»
2. Структурные элементы корпоративной культуры
3. Типы корпоративной культуры
4. Виды корпоративной культуры
5. Диагностика корпоративной культуры
6. Принципы формирования корпоративной культуры
7. Основные методы формирования корпоративной культуры
8. Формирование мотивации к изменению корпоративной культуры
9. Управление и условия успешного проведения изменений
10.Корпоративная этика как элемент управления корпоративной культурой
Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Теоретические аспекты понятия «корпоративная культура»
Тема 2: Структурные элементы корпоративной культуры.
Тема 3: Типы корпоративной культуры
Тема 4: Виды корпоративной культуры
Тема 5: Диагностика корпоративной культуры
Тема 6: Принципы формирования корпоративной культуры 
Тема 7: Основные методы формирования корпоративной культуры
Тема 8: Формирование мотивации к изменению корпоративной культуры
Тема 9: Управление и условия успешного проведения изменений
Тема 10: Корпоративная этика как элемент управления корпоративной культурой

Требования к самостоятельной работе студентов



 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим темам:  Теоретические  аспекты понятия
«корпоративная  культура»,  Структурные  элементы  корпоративной  культуры,  Типы
корпоративной  культуры,  Виды  корпоративной  культуры,  Диагностика  корпоративной
культуры,  Принципы  формирования  корпоративной  культуры,  Основные  методы
формирования корпоративной культуры.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.



Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Теоретические аспекты 
понятия «корпоративная 
культура»

УК-2.3
УК-3.1

опрос

Структурные элементы 
корпоративной культуры

УК-4.3
УК-5.1

опрос

Типы корпоративной культуры УК-5.2 опрос
Виды корпоративной культуры УК-6.2 опрос
Диагностика корпоративной 
культуры

УК-6.3 опрос

Принципы формирования 
корпоративной культуры

УК-2.3
УК-3.1

опрос

Основные методы 
формирования корпоративной 
культуры

УК-4.3
УК-5.1

опрос

Формирование мотивации к 
изменению корпоративной 
культуры

УК-5.2 опрос

Управление и условия 
успешного проведения 
изменений

УК-6.2 опрос

Корпоративная этика как 
элемент управления 
корпоративной культурой

УК-6.3 опрос

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля



Вопросы к опросу:
1. Знаково-символические элементы корпоративной культуры
2. Корпоративный сайт: понятие, требования к оформлению и содержанию
3. Корпоративное общение: понятие, составляющие элементы, правила
4. Миссия и базовые ценности организации
5.  Этика  бизнеса:  история  возникновения,  основные  понятия,  содержание  Кодекса

чести российского предпринимателя
6. Корпоративная этика: основные понятия, правила
7. Развитие корпоративной культуры в России

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Сущность корпоративной культуры и ее функции
2. Отличия организационной и корпоративной культуры
3. Корпоративная культура в производственных и коммерческих организациях.
4. Социально-психологические и личностные компоненты корпоративной культуры
5. Структура корпоративной культуры
6. Классификация корпоративных культур
7. Типология Дж. Зоненфельда
8. Типология Т. Дейла и А. Кеннеди
9. Типология Р. Куинна
10. Типология М. Бурке
11. Виды корпоративных культур
12. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры
13. Гендерные аспекты в корпоративной культуре
14. Методы диагностики: методика К. Камерона и Р. Куинна; методика Т. Дилла и А.
Кеннеди; методика Г. Хофштеде
15. Основные методы формирования корпоративной культуры Принципы формирования
корпоративной культуры
16. Этапы изменения корпоративной культуры
17. Модель процесса изменений К. Левина
18. Социально-психологический климат в группе
19. Совместимость и срабатываемость
20. Доминирующая культура и субкультуры
21. Особенности личности руководителя
22. Роль руководителя в формировании корпоративной культуры
23. Роль оценки и самооценки личности в структуре корпоративной культуры
24. Кодекс служебной этики и корпоративная культура
25. Организация и проведение корпоративных мероприятий
26. Методы диагностики корпоративной культуры
27. Построение профиля корпоративной культуры
28. Культурная сеть по Джонсону

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая



сформированности) оценка) 
Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

Персикова, Т. Н. Корпоративная культура: учебник / Т. Н. Персикова. - Москва :
Логос, 2020. - 288 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-467-4. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1212400 

Дополнительная литература
Корпоративная  культура  :  практическое  руководство /  пер.  с  англ.  -  Москва  :

Альпина  Паблишер,  2020.  -  216  с.  -  (Серия  «Harvard  Business  Review:  10  лучших
статей»).  -  ISBN  978-5-9614-3838-3.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1841888 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Критическое мышление».

Цель и задачи дисциплины
Ключевой целью является  развитие у  обучающихся навыков анализа  и  синтеза,

формулирования  выводов,  аргументации и  обоснования  оценок  и  суждений,  принятия
решений в различных сферах жизни, формирование общей экологии мышления.

Дисциплина  посвящена  практическому  изучению  принципов  формирования  и
применения  объектно-ориентированного  критического  мышления  как  в  фокусе
эпистемологической  проблематики  в  целом,  так  и  в  условиях  современного
информационного пространства в частности.

Дисциплина построена в логике освоения как академической (исследовательской)
применимости критического мышления, так и в связи с фундаментальными ценностными
вызовами современности. 

Основная  проблематика  дисциплины  развертывается  на  пересечении  трех
траекторий  (задач):  академической  (исследовательской),  коммуникационной
(общественной) и аксиологической.

Академический трек в изучении дисциплины связан с возможностью построения
эффективной  исследовательской  программы,  корректным  целеполаганием  научной  и
практико-ориентированной  работы,  ее  целостной  актуализацией  и  точностью
обнаружения объекта и предмета.

Коммуникационная  проблематика  затрагивает  спектр  вопросов  от  стратегий
аргументации  (в  т.ч.  и  научной)  до  формирования  способности  противостояния
манипулятивным технологиям, применяемых в массовых коммуникациях. 

Аксиологический ракурс фиксирует векторы применения критического мышления
в повседневной деятельности,  включая возможности решения нравственных вызовов  в
индивидуальном и социальном взаимодействии, а также интерпретацию художественных
и публицистических произведений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и
синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач 

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет 
поиск информации для решения 
поставленных задач 
УК-1.2. Демонстрирует умение 
рассматривать различные точки 
зрения и выявлять степень 
доказательности на поставленную
задачу 
УК-1.3.  Определяет
рациональные идеи для  решения
поставленных задач

Знать:  критерии  постановки  задач  в
соответствии с целью
Уметь:  анализировать  информацию  и
работать  с  большим  количеством
источников информации
Владеть:  технологиями  поиска  решений
поставленной  задачи  и  анализа
последствий возможных решений задачи

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина  «Критическое  мышление»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Типология ошибок в аргументации и
логических заблуждений

Виды логических ошибок. Правила и
ошибки  в  аргументации.  Правила  и
ошибки  по  отношению  к  тезису.
Правила  и  ошибки по  отношению к
аргументам.  Правила  и  ошибки
демонстрации.  

2 Эпистемологические, 
психологические и 
коммуникационные истоки 
заблуждений

Эпистемологические  истоки
заблуждений.  Понятие
эпистемологического  препятствия
(Г. Башляр).  Виды  препятствий  и  их
функционирование. Психологические 
истоки  заблуждений.
Коммуникационные  истоки
заблуждений.  Методы  убеждения.
Законы  общественного  мнения  (Cantril



Hadley).  Приемы  введения  в
заблуждение. 

3 Риторические приемы: 
манипулятивный потенциал в 
аргументации

Основные  риторические  приемы
публичного выступления. Софистика.

4 Критическое мышление, 
противодействие манипулятивным 
технологиям и интерпретация текста

Определение  и  установки.  Анализ
печатного источника. Анализ устного
выступления.  Выявление  и
противодействие фейкам.

5 Стратегии построения критически 
аргументированного изложения 
авторской позиции

Типология стратегий аргументации в
устном  изложении.  Типология
стратегий  аргументации  в
письменном  изложении.
Монологическая  и  диалогическая
аргументация.

6 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Типология ошибок в аргументации и логических заблуждений.
Вопросы  для  обсуждения:  виды  логических  ошибок,  правила  и  ошибки  в

аргументации, интерпретации и презентации.

Тема  2:  Эпистемологические,  психологические  и  коммуникационные  истоки
заблуждений.

Вопросы  для  обсуждения:  эпистемологические,  психологические  и
коммуникативные истоки заблуждений.

Тема 3: Риторические приемы: манипулятивный потенциал в аргументации.
Вопросы для обсуждения: риторические приемы, софистические приемы.

Тема 4: Критическое мышление, противодействие манипулятивным технологиям и
интерпретация текста.

Вопросы для обсуждения: подходы к анализу источника, выявление сверхзадачи
текста/выступления, критерии идентификации фейков.

Тема  5:  Стратегии  построения  критически  аргументированного  изложения
авторской позиции. 

Вопросы для обсуждения: типология стратегий, монологическая и диалогическая
аргументация.

Требования к самостоятельной работе студентов



1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций  и  учебной  литературы  по  следующим  темам:  Типология  ошибок  в
аргументации и логических заблуждений.

2. Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях  по  следующим  темам:
Типология  ошибок  в  аргументации  и  логических  заблуждений,
Эпистемологические,  психологические  и  коммуникационные  истоки
заблуждений,  Риторические  приемы:  манипулятивный  потенциал  в
аргументации,  Критическое  мышление,  противодействие  манипулятивным
технологиям  и  интерпретация  текста,  Стратегии  построения  критически
аргументированного изложения авторской позиции

Руководствуясь  положениями статьи 47 и  статьи 48 Федерального закона от  29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю



уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить  в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Типология  ошибок  в
аргументации  и  логических
заблуждений

УК-1.1 Опрос

Эпистемологические, 
психологические и 
коммуникационные истоки 
заблуждений

УК-1.1 Опрос

Риторические приемы: 
манипулятивный потенциал в 
аргументации

УК-1.1, 
УК-1.2

Опрос



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Критическое мышление, 
противодействие 
манипулятивным технологиям 
и интерпретация текста

УК-1.2, 
УК-1.3

Опрос, контрольная работа

Стратегии построения 
критически 
аргументированного 
изложения авторской позиции

УК-1.2,
 УК-1.3

Опрос, контрольная работа, создание
контрольного кейса

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

1. Дебаты (работа в малых группах)

Цель задания
Сформировать  понимание  сложности  стратегии  и  тактики  аргументации,

потенциально неоднозначного характера обсуждаемых проблем, а также необходимости
всестороннего изучения вопроса перед формулировкой исследовательских выводов.

Алгоритм выполнения
Обучающиеся  на  предшествующем  занятии  делятся  на  две  команды.  В  качестве

самостоятельной  работы  командам  необходимо  ознакомиться  с  предложенным
преподавателем  текстом  (комплексом  текстов)  и  тезисом,  а  затем  подготовиться
отстаивать и позицию утверждения (верю), и отрицания (не верю), то есть подготовить
набор  аргументов  и  контраргументов,  а  также  попытаться  спрогнозировать  логику
потенциальных вопросов от оппонентов.

На занятии команды узнают, какую позицию предстоит отстаивать. Сама дискуссия
проходит  по правилам,  близким к  Академическим дебатам (IDEA),  однако не  обязана
следовать им полностью.

По  завершении  игры  в  режиме  свободной  проблемной  дискуссии  участники
совместно с преподавателем подводят итоги. Рекомендуется также в качестве домашнего
задания  попросить  обучающихся  написать  индивидуальные  рефлексивные  эссе  с
оценками  прошедшего  занятия  и  ответить  на  вопросы  о  моментах  в  отношении
собственного участия и выступления всей команды, характере реализованной позиции в
команде, способах улучшения подготовки и реализации стратегии аргументации.

Задание  может  выполняться  также  в  индивидуальном  формате.  В  этом  случае
обучающиеся  самостоятельно  готовят  письменные  обзоры  проблемы,  содержащие  как
защиту тезиса, так и его отрицание.

2. Объекто-ориентированное письмо

Цель задания



Сформировать  у  обучающихся  навыки  многоуровневого  проникновения  в  текст  и
интерпретации его содержания, выявления логики авторской аргументации, ее слабых и
сильных сторон, а также повысить навыки подготовки и написания научных статей и эссе.

Алгоритм выполнения
В  ходе  самостоятельной  работы,  предшествующей  практическому  занятию,

обучающиеся  читают  выбранный  из  предложенного  преподавателем  или  самими
обучающимися краткого перечня (2-4 ед. наименований) текст — таким образом, чтобы в
итоге все тексты были выбраны как минимум 3 обучающимися.

На  практическом  занятии  преподаватель  предлагает  провести  анализ  текста  по
следующему алгоритму:

1. Описать письменно в свободной форме общие впечатления от текста.
2. Составить письменно перечень из 5-7 вопросов к автору текста — так, как если бы

обучающиеся могли задать их лично. При этом необходимо формулировать именно
вопросы, а не указывать на противоречия или ошибки в тексте. Один из вопросов
оставить скрытым (не публиковать в п. 5).

3. Указать письменно основные содержательные тезисы (3-5), на которых строится
авторская аргументация. Озвучить результаты.

4. Выбрать один из вопросов другого обучающегося (п. 2). Используя собственный
опыт прочтения текста, а также результаты дискуссии (п. 3), письменно дать ответ,
попытавшись высказаться от имени автора текста — так, как если бы автор сам
писал ответ.

5. Составить  письменно перечень  из  4-6  наиболее спорных и/или противоречивых
авторских тезисов.  При наличии указать на ошибки и наиболее слабые места в
аргументации.

6. Озвучить в рамках группового обсуждения результаты из п.  4 (ответ на вопрос
одногруппника).

7. Выбрать  в  тексте  два  фрагмента:  (а)  который представляется  наиболее  важным
самому  обучающемуся;  (б)  который,  вероятно,  является  наиболее  важным  для
автора. Письменно обосновать свой выбор. Озвучить результаты.

8. Выбрать  скрытый  вопрос  из  п.  2  или  любой  другой  не  отвеченный
одногруппниками  в  пп.  4/6.  Опираясь  на  промежуточные  результаты  занятия,
самостоятельно дать ответ на собственный вопрос, попытавшись высказаться от
имени автора текста — так, как если бы автор сам писал ответ.

9. Выбрать  один  из  спорных  тезисов  другого  обучающегося  (п.  5).  Опираясь  на
промежуточные  результаты  дискуссии,  попробовать  письменно  вступить  в
полемику, стремясь продемонстрировать, что ошибки в авторском суждении нет
ИЛИ  обосновать,  почему  автор  допустил  эту  ошибку/неточность.  Озвучить
результаты.

10. Еще раз просмотреть текст. Письменно сформулировать тезисы, которые автор не
указывает прямо, однако подразумевает. Озвучить результаты.

11. Составить  письменно  перечень  внешних  связей  и  ассоциаций,  которые
анализируемый текст имеет с другими текстами сходного жанра.



12. В рамках итогов свободной дискуссии выделить цели, которые,  вероятно, автор
ставил  перед  собой  при  написании  текста.  Реконструировав  логику  авторского
рассуждения,  прокомментировать,  насколько  удалось  достичь  этих  целей.
Свободной  дискуссии  может  предшествовать  одна  или  несколько  сессий  с
письменной формулировкой ответов на вопросы для обсуждения.

Количество  и  порядок  заданий  в  алгоритме  могут  варьироваться  на  усмотрение
преподавателя.  Кроме  того,  рекомендуется  строго  ограничивать  время  на  выполнение
каждого пункта.

Письменные задания рекомендуется выполнять с использованием облачных сервисов.
Задание  может  выполняться  также  в  индивидуальном формате  в  виде  подробного

плана эссе, разворачиваемого по сходному алгоритму, а также в формате работы в малых
группах — при большой численности обучающихся на потоке.

В случае выполнения задания в малых группах обязательно представление общего
результата (коммюнике) работы над текстом от каждой команды с последующей краткой
совместной дискуссией.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие критического мышления.
2. Критическое мышление и социокультурные вызовы современности.
3. Критическое  и  объекто-ориентированное  мышление  в  междисциплинарном

дискурсе.
4. Типология логических ошибок. 
5. Правила и ошибки в аргументации. 
6. Правила и ошибки по отношению к тезису. 
7. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 
8. Правила и ошибки демонстрации.  
9. Эпистемологические истоки заблуждений. 
10. Понятие эпистемологического препятствия (Г.  Башляр).  Виды препятствий и их

функционирование. 
11. Психологические истоки заблуждений. 
12. Коммуникационные истоки заблуждений. 
13. Методы убеждения.  Законы общественного мнения. 
14. Основные риторические приемы публичного выступления. Софистика. 
15. Стратегии анализа печатного источника. 
16. Стратегии анализа устного выступления. 
17. Критерии выявления и стратегии противодействия фейкам.
18. Типология стратегий аргументации в устном изложении. 
19. Типология стратегий аргументации в письменном изложении. 
20. Монологическая и диалогическая аргументация.



8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого

удовлетвор
ительно

55-70



материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Непряхин,  Н.  Анатомия  заблуждений:  Большая  книга  по  критическому  мышлению

Н.Непряхин. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 578 с. — ISBN 978-5-961439-3
— URL: https://znanium.com/catalog/document?id=368511 (дата обращения: 10.01.2022)

2. Светлов, В. А. Логика : учебное пособие / В. А. Светлов. — Москва : Логос, 2020. —
432 с.  — ISBN 978-5-98704-618-0.  — Текст :  электронный //  Знаниум: электронно-
библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=367440 (дата
обращения: 10.01.2022)

Дополнительная литература
1. Махаматов,  Т.  М. Философия (с кейсовыми задачами) :  учебное пособие /  Т.М.

Махаматов, Т.Т. Махаматов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 294 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1146774. -  ISBN 978-5-16-016439-7. -
Текст:  электронный.  -  URL:  https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1146774   (дата
обращения: 10.01.2022)

2. Логика.  Теория  аргументации  /  Дягилев  Василий  Васильевич,  Разов  Павел
Викторович  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  192  с.  Учебное  пособие.  Текст:
электронный  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/192248 (дата  обращения:
10.01.2022)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

https://elib.kantiana.ru/
https://e.lanbook.com/book/192248
https://znanium.com/catalog/product/1146774
https://znanium.com/catalog/document?id=368511


- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины:
«Культура речи».

Целью формирование базовых представлений о языке и  речи,  о  необходимости
грамотного  использования  потенциала  языка  в  учебной,  научной  и  будущей
профессиональной деятельности;  получение  знаний о  нормативном,  коммуникативном,
этическом аспектах речи, принципах и условиях успешной коммуникации.

Задачи дисциплины:
 формирование установки на самостоятельное повышение речевой культуры.
 изучение функциональных стилей и функционально-смысловых типов речи;
 расширение  лексического  запаса  слов,  необходимого  для  успешного

осуществления профессиональной деятельности; 
 развитие  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с  задачами

общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин,  с  требованиями  к
профессиональной подготовке специалиста; 

 совершенствование  познавательных  способностей,  развитие  умений  и
навыков культуры умственного труда

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-4. Способен
осуществлять 
деловую
коммуникацию в
устной и 
письменной
формах на
государственном
языке
Российской 
Федерации
и 
иностранном(ых)
языке(ах)

УК.4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в
рамках межличностного и 
межкультурного общения на
русском и иностранном 
языках
УК.4.2. Демонстрирует 
умение осуществлять деловую
переписку на русском и 
иностранном языках с учетом
социокультурных 
особенностей
УК.4.3. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий
и тактик при ведении деловых
переговоров

Знать: 
-  о  сущности  языка  как
универсальной  знаковой  системы  в
контексте выражения мыслей, чувств,
волеизъявлений; 
– формы речи (устной и письменной);
–  особенности  основных
функциональных стилей; 
– языковой материал
Уметь: 
–  ориентироваться  в  различных
речевых ситуациях; 
–  адекватно  реализовать  свои
коммуникативные намерения; 
– воспринимать на слух и понимать
основное  содержание  несложных
аутентичных  политических,
публицистических  текстов  на
иностранном языке, различных типов
речи,  выделять  в  них  значимую
информацию;
Владеть: 
– системой изучаемого иностранного
языка  как  целостной  системой,  его
основными  грамматическими
категориями; 
–  системой  орфографии  и
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пунктуации;
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие 
общества
в социально-
историческом,
этическом и
философском 
контекстах

УК-5.1. Имеет представление 
о межкультурном
разнообразии общества в 
социально-историческом 
аспекте
УК-5.2. Способен к 
восприятию межкультурного
разнообразия общества в 
этическом контексте
УК.5.3. Применят 
выстраивание взаимодействие
с учетом
национальных  и
социокультурных
особенностей

Знать 
–  механизмы  межкультурного
взаимодействия  в  обществе  на
современном  этапе,  принципы
соотношения  общемировых  и
национальных  культурных
процессов;
Уметь 
–  адекватно  оценивать
межкультурные  диалоги  в
современном обществе;
Владеть 
–  речевым этикетом  межкультурной
коммуникации;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.
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№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Язык  и  речь.  Культура  речи.

Литературный язык.
Цели  и  задачи  содержания  и
организации  дисциплины  «Культура
речи»
Нормы  русского  литературного
языка, их виды
Понятие культуры речи
Язык и речь

2 Орфографические и орфоэпические нормы
современного  литературного  русского
языка.

Принципы русской орфографии.
Типы орфографических написаний.
Правила  произношения  и
правописания согласных звуков
Способы  изображения  гласных
звуков на письме.

3 Морфологические  нормы  современного
литературного русского языка

Морфема в  русском языке.  Способы
образования слов в русском языке
Словообразовательные  нормы
русского языка.
Аббревиатуры  из  сфер
компьютерных  и  информационных
технологий

4 Синтаксические  нормы  современного
литературного русского языка.

Употребление в речи синтаксических
конструкций.  Основные  единицы
синтаксиса.  Литературная  норма
сочетаемости  слов.  Особенности
согласования  и  управления  слов  в
предложении.  Правила  построения
словосочетаний  и  строения
предложений

5 Лексические  нормы  современного
литературного русского языка.

Лексикология.  Слово,  его
лексическое  значение.  Группы  слов
по  лексическому  значению.
Употребление  профессиональной
лексики  и  научных  терминов.
Фразеологические  единицы русского
языка.  Лексические  словари.
Синонимы.  Омонимы.  Антонимы.
Паронимы.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по
дисциплине

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Эстетические качества речи. 
2. Звучащая речь и ее особенности. 
3. Деловой этикет: личное и письменное общение. 
4. Мастерство публичного выступления. 
5. Этические нормы и речевой этикет. 
6. Язык современной рекламы. 
7. Язык эффективного общения современного человека. 
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8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 
9. Точность и логичность речи. 
10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 
11.  Чистота  и  выразительность  речи.  Необходимость  изживания  ненормативной

речи. 
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 
13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 
14.  Нормы  этикета  при  письменном  общении.  Культура  речи  в  официальной,

деловой и дружеской переписке. 
15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
16.  Способы  словесного  противоборства:  эффектное  сравнение,  убийственный

аргумент, контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 
17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 
18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 
19. Правила построения ораторской речи. 
20. Спор и его виды. 
21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций.  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения  литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
теоритичеким  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем  дисциплины;
поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и
учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
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результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Язык и речь. Культура 
речи. Литературный 
язык.

УК-4, УК-5 Индивидуальная  карта
развития

Орфографические и 
орфоэпические нормы 
современного 
литературного русского
языка.

УК-4, УК-5 Портфолио

Морфологические 
нормы современного 
литературного русского
языка

УК-4, УК-5 Эссе

Синтаксические нормы 
современного 
литературного русского
языка.

УК-4, УК-5 Проект

Лексические нормы УК-4, УК-5 Проект
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Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
современного 
литературного русского
языка.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

 Индивидуальная карта развития
 Портфолио
 Эссе
 Проект

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  проводится  с  использованием  бально-рейтинговой
системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий.

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Индивидуальная
карта развития

1.  Пройдено  тестирование  на  площадке  Центра
развития компетенций и карьеры БФУ.
2. Представлена информация не менее чем в 50%
разделов  индивидуальной  карты  развития
обучающегося.

30

Портфолио Представлена  информация  не  менее  чем  в  50%
разделов портфолио

30

Эссе 1.  Структура  и  организация:  эссе  должно  иметь
четкую  структуру  и  логическое  построение,
включая введение, тезис, аргументы и заключение.
2.  Глубина  и  качество  анализа:  обучающийся
должен  продемонстрировать  глубокое  понимание
темы,  а  также  способность  к  анализу  и  оценке
различных точек зрения.
3.  Использование  источников:  эссе  должно  быть
основано  на  широком  круге  достоверных
источников, включая академические статьи, книги
и другие публикации.
4.  Языковые  навыки:  обучающийся  должен
продемонстрировать  достаточный  уровень
языковых  навыков,  включая  грамматику,
пунктуацию, правописание и стиль.
5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности
текста,  объем  –  не  менее  3000  и  не  более  5000
знаков с пробелами.
6.  Развитие  аргументации:  обучающийся  должен
развивать  свои  аргументы  и  поддерживать  их
примерами и доказательствами.
7.  Критическое  мышление:  обучающийся  должен
проявлять критическое мышление и способность к
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анализу и оценке различных точек зрения.
8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать
теме и заданию, представленному преподавателем.

Проект 1.  Проект  отражает  современные  тенденции  и
проблемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы  различные  ресурсы  для
получения  информации  и  поддержки  своего
проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.
5.  Учтены  рекомендаций  полученные  от
преподавателя  (при  наличии)  для  улучшения
проекта  или  приведены  аргументы  в  пользу
внедрения иных улучшений.

30

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или

хорошо 71-85
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самостоятель
ности  и
инициативы

обосновывать практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Культура  речи  и  деловое  общение:  Учебное  пособие /  Паудяль  Надежда

Юрьевна, Филиндаш Лариса Васильевна; Издательство : НИЦ ИНФРА-М, 2023. - 526 с. -
ISBN: 978-5-16-015015-4 https://znanium.ru/catalog/document?id=426569 

2.  Русский  язык  и  культура  речи  :  учебное  пособие  /  Гойхман  Оскар
Яковлевич, Гончарова Любовь Марковна, Лапшина Ольга Николаевна, Надеина Татьяна
Михайловна, Павлюк  Людмила  Викторовна, Романова  Наталья  Николаевна, Смирнова
Алла  Алексеевна. -  РИОР, 2018.  -  160  с.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-369-00348-0
https://znanium.ru/catalog/document?id=372736

Дополнительная литература:
1.  Введенская,  Л.А.  Русский  язык  и  культура  речи  [Текст]  :  учеб.пособие  для

бакалавров и магистрантов: [гриф МО] / Л. А. Введенская, Л. Г.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
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- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Математическое моделирование».

Цель дисциплины - развитие навыков бакалавров, обучающихся по направлению –

«Биотехнология»  по  формированию  знаний  моделирования  на  ЭВМ  технологий  и

процессов,  протекающих  при  выполнении  технологического  процесса  эксплуатации

оборудования  с  его  сложными  физико-химико-механическими  процессами,

протекающими в процессе производственной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 
анализ 
профессиональной
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом 
формате с 
использованием 
информационных,
компьютерных и 
сетевых 
технологий, 
включая 
проведение 
расчетов и 
моделирование, с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-2.1. Использует процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления, 
распространения информации и 
способы осуществления таких 
процессов и методов 
(информационные технологии); 
современные инструментальные 
среды, программно-технические 
платформы и программные 
средства, в том числе системы 
искусственного интеллекта, 
используемые для решения задач
профессиональной деятельности,
и принципы их работы

ОПК-2.2. Применяет 
современные информационно-
коммуникационные технологии, 
специализированные программы 
для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.3. Использует навыки 
современных информационно-
коммуникационных технологий в
рамках профильной 
деятельности в области 
биотехнологий

знать:
-  основные  принципы
построения  математических
моделей;
- основные типы математических
моделей,  используемых  при
описании сложных
систем и при принятии решений;
-  классификацию  моделей,
систем, задач и методов;
-  методику  проведения
вычислительного эксперимента с
использованием электронной
вычислительной техники;
-  методы  исследования
математических моделей разных
типов.
уметь:
-  подбирать  аналитические
методы  исследования
математических моделей;
-  использовать  численные
методы  исследования
математических моделей;
-  работать  с  пакетами
прикладных  программ
аналитического и численного
исследования  математических
моделей;

владеть:
-  методиками  планирования
экспериментов,  пакетами
прикладных  программ  по
планированию экспериментов

ОПК-3. Способен 
принимать 

ОПК-3.1 Демонстрирует знания 
методов математического 

Знать рациональные технологии
разработки  алгоритмов  и
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участие в 
разработке 
алгоритмов и 
программ, 
пригодных для 
практического 
применения в 
сфере своей 
профессиональной
деятельности

моделирования 
биотехнологических процессов.

ОПК-3.2. Применяет 
современные информационные 
технологии и 
специализированные программы 
для проведения 
биоинформационного анализа 
данных

ОПК-3.3. Разрабатывает 
оригинальные алгоритмы и 
компьютерных программ, 
пригодных для практического 
применения; навыками отладки и
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач

программ,  пригодных  для
практического  применения  в
будущей  профессиональной
деятельности,  основные  языки
программирования  и  работы  с
базами данных. 
Уметь самостоятельно
разрабатывать  алгоритмы  и
программы,  пригодные  для
практического  применения  в
будущей  профессиональной
деятельности,  применять  языки
программирования  и  работы  с
базами данных. 
Владеть способностью
самостоятельно  разрабатывать
алгоритмы  и  программы,
пригодные  для  практического
применения  в  будущей
профессиональной деятельности,
навыками программирования.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Математическое  моделирование»  представляет  собой  дисциплину

части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  блока  дисциплин

подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Введение Задачи и цели исследования операций
и экономико-математических
методов и моделей

2 Основы  математического
моделирования.

Понятие  модели,  принципы
моделирования.  Этапы
моделирования. Методы принятия
решений.  Классификация
математических моделей

3 Математические  пакеты  в
моделировании

Обзор  современного  программного
обеспечения  используемые  для
решения задач математического
моделирования

4 Линейное программирование Основные  понятия  и  определения
линейного  программирования.
Симплекс  метод  (общий  случай).
Графическая  интерпретация
симплексного метода. Вырожденное
решение. Транспортная  задача.
Общие  понятия  и  определения
построение опорного и оптимального
плана перевозок. Целочисленное
программирование.

5 Нелинейное программирование. Постановка  и  решение  задач
нелинейного программирования

6 Графовые  методы  и  модели
организации и планирования

Сетевые модели. Задачи сетевого
планирования

7 Динамическое программирование Динамическое  программирование.
Решение задач динамического
программирования
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение

2. Основы математического моделирования.

3. Математические пакеты в моделировании

4. Линейное программирование

5. Нелинейное программирование.

6. Графовые методы и модели организации и планирования

7. Динамическое программирование

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1. Пакет MS Ecxel. Панель инструментов способы решения, вычисления, макросы.

2.  Пакет  Math  Cad.  Панель  инструментов  способы  решения,  вычисления,

программирования.

3. Решение ЗЛП с использованием MS Ecxel и Math Cad.

4. Решение транспортной задачи MS Ecxel и Math Cad.

5. Решение задач нелинейного программирования. (MS Ecxel и Math Cad).

6. Решение задач нахождения максимального (минимального) покрывающего дерева.

Задача нахождения критического (минимального) пути.

7. Решение задач нахождения максимального (минимального) потока в сетях, задача

коммивояжера.

Требования к самостоятельной работе студентов

1. Составить блок-схему процесса моделирования (этапов моделирования).

2. Составить кластер математических моделей.

3. Изучение темы назначение систем автоматизированного проектирования

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
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инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
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На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение ОПК-2.1 Опрос, контрольная работа
Основы математического 
моделирования.

ОПК-3.1
ОПК-3.2

Опрос, контрольная работа

Математические пакеты в 
моделировании

ОПК-2.1
ОПК-2.2

Опрос, контрольная работа

Линейное программирование ОПК-2.1 Опрос, контрольная работа
Нелинейное 
программирование.

ОПК-3.1
ОПК-3.2

Опрос, контрольная работа

Графовые методы и модели 
организации и планирования

ОПК-2.1
ОПК-2.2

Опрос, контрольная работа

Динамическое 
программирование

ОПК-3.1
ОПК-3.2

Опрос, контрольная работа
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Контрольная работа 1 Линейное, нелинейное и динамическое программирование.
Свойства задач линейного программирования (ЗЛП). Геометрическая интерпретация ЗЛП.
Алгоритм графического метода решения ЗЛП.  Алгоритм классического и  двухфазного
симплекс-метода.
Математическая постановка и особенности задач нелинейного программирования. Задачи
выпуклого  программирования.  Метод  замены  переменных.  Метод  неопределенных
множителей  Лагранжа.  Необходимые  и  достаточные  условия  оптимальности  задач  с
ограничениями общего вида. Приближенное решение задач выпуклого программирования
(метод кусочнолинейной аппроксимации; методы спуска).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие модели, классификация моделей
2. Понятие математической модели (системы)
3. Приближенные числа, погрешности. Вычисление значений простейших
функций.
4. Интерполяция и приближение функций. Интерполяционные полиномы.
5. Поиск корней нелинейных уравнений. Итерационные методы. Метод
Ньютона. Отделение корней. Комплексные корни.
6. Решение систем уравнений. Вычислительные методы линейной алгебры.
7. Численное дифференцирование.
8. Численное интегрирование.
9. Разностные схемы. Аппроксимация. Устойчивость. Сходимость.
Вариационно-разностные методы, метод конечных элементов.
10.Поиск экстремума, одномерная и многомерная оптимизация.
11. Методы математического программирования. Вычисление
псевдообратных матриц и псевдорешений.
12.Обработка экспериментальных данных

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и

отлично зачтено 86-100
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прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

Тарасик,  В.  П.  Математическое  моделирование  технических  систем:  учебник  /

В.П. Тарасик. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2020. — 592 с. — (Высшее

образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-011996-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1042658 

Дополнительная литература
Галустов, Г. Г. Математическое моделирование и прогнозирование в технических

системах: Учебное пособие / Галустов Г.Г., Седов А.В. - Ростов-на-Дону:Издательство

ЮФУ,  2016.  -  107  с.:  ISBN  978-5-9275-1902-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/989948 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
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- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Методы получения и переработки растительного
сырья»

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  основных  этапах

химической  и  биотехнологической  переработки  растительного  сырья,  его  сбора  и

дальнейшего применения в промышленности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 

Знать: 
Основные  методы
проведения
биотехнологического
процесса,  необходимые
для  переработки
растительного сырья 
Уметь: 
Проводить
биотехнологические
исследования,
культивировать
микроорганизмы-
продуценты,
подготавливать
растительную биомассу;
Владеть:
навыками
культивирования  микро-
организмов-продуцентов,
клеточных  культур
животных  и  растений,
вирусов;  сепарации
культуральной  жидкости
и  биомассы  для
проведения
биотехнологического
процесса  с  целью
переработки
растительного сырья;
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продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

ПК-4 Способен 
осуществлять мони-
торинг состояния 
окружающей среды с
применением приро-
доохранных биотех-
нологий

ПК-4.1. Применяет экологическое 
законодательство РФ; нормативные и
методические материалы по охране 
окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
Порядок учета данных и составления
отчетности по охране окружающей 
среды; Основы природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и токсикологии; 
Методы экологического 
мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб воды,
почвы, воздуха и биологических 
объектов для оценки экологического 
состояния поднадзорных территорий;
лабораторные исследования, замеры, 
анализы отобранных природных 
образцов; работает на аналитическом
лабораторном оборудовании; 
Пользоваться микробиологическими 
методами анализа; Определять 
уровень и характер вредоносного 
воздействия биогенных факторов на 
окружающую среду; Применять 
биотехнологические приемы на 

Знать:  Теоретические
основы  проведения
экологического
мониторинга  с  целью
сохранения
биоразнообразия  при
сборе  и  подготовке
растительного сырья
Уметь: Оценивать
состояние  окружающей
среды  с  целью
рационального
использования
растительных ресурсов
Владеть  :  навыками
оценки  состояния
окружающей  среды  и
проведения
экологического
мониторинга
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поднадзорных территориях

ПК-4.3. Выполняет проведения 
лабораторных исследований и 
экспертиз биологического материала;
определения структуры 
антропогенной нагрузки на 
компоненты окружающей среды, зон 
повышенной экологической 
опасности; применения  биотехноло-
гических приемов против появления 
очагов вредных организмов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Методы  получения  и  переработки  растительного  сырья»

представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки

студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
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работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Химический  состав,  строение  и
свойства  растительных  веществ
ароматической и углеводной природы

Сырье. Химический состав сырья. Типы
и виды растительного сырья.  Методы
переработки. Оценка качества сырья

2 Переработка  растительного  для
фармацевтической промышленности

Биохимический  состав  лекарственных
растений.  Основы  изучения  и
медицинского  использования  БАВ
лекарственных  растений.  Процесс
заготовки  лекарственного
растительного сырья. Стандартизация
лекарственного растительного сырья.

3 Переработка  растительного  сырья
для пищевой промышленности

Способы  переработки
целлюлозосодержащего,
пентазансодержащего,
крахмалосодержащего  и
сахаросодержащего  растительного
сырья.  Основные  технологические
стадии  изготовления  пива.  Стадии
получения  солода.  Процессы  главного
брожения  и  дображивание.
Производство  спирта.  Основные
биохимические  и  физико-химические
процессы,  связанные  с  производством
этанола.  Ректификация.  Получение
биоэтанола из отходов растительного
сырья.  Биотехнология  изготовления
вина.

4 Переработка  растительного  сырья
для биотопливной промышленности

Растения  для  получения  биоэтанола.
Требования  к  культурам.
Характеристика  сырья.  Значение
масличных  культур  для  получения
биодизеля.  Преимущество  биодизеля.
Энергетические растения для получения
биогаза.  Метановое  разложение
биомассы  в  биогаз.  Использование
отходов агропромышленного комплекса
для  получения  биогаза.  Энергетические
культуры.
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5 Подготовка  растительного  сырья  к
производству

Физико-химические основы переработки
растительного сырья. Виды брожения.
Способы  переработки  растительного
сырья-  физический,  химический,
биологический  и  комбинированный.
Основные  биотехнологические  методы
переработки растительного сырья.

6 Особенности  физико-химических
процессов,  при  переработке
растительного сырья

Особенности  экстракции,  очистки,
рафинации,  сорбции,  выпаривания,
осаждения,  фильтрования  в  процессе
переработки  растительного  сырья.
Измельчение,  прессование,
сортирование,  экструзия.  Гидролиз,
дегидратация,
меланоидинообразование,  окисление,
коагуляция,  изменение  дисперсных  и
коллоидных систем.

7 Биохимические  основы  технологии
переработки растительного сырья

Изучение  современных  технологий
переработки  отходов  растительного
сырья с участием энзимов. Ферменты,
ферментные  препараты,  источники
ферментов,  роль  ферментативных
процессов при хранении и переработке
растительного сырья

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Химический состав, строение и свойства растительных веществ ароматической и

углеводной природы

2. Переработка растительного для фармацевтической промышленности

3. Переработка растительного сырья для пищевой промышленности

4. Переработка растительного сырья для биотопливной промышленности

5. Подготовка растительного сырья к производству

6. Особенности физико-химических процессов, при переработке растительного сырья

7. Биохимические основы технологии переработки растительного сырья

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Химический  состав,  строение  и

свойства  растительных  веществ
ароматической и углеводной природы

Основные методы пробоподготовки
растительного сырья

2 Переработка  растительного  для Определение  биологической
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фармацевтической промышленности активности растительного сырья
3 Переработка  растительного  сырья  для

пищевой промышленности
Определение  содержания  протеина
в растительном сырье

4 Переработка  растительного  сырья  для
биотопливной промышленности

Получение  биоэтанола  из
растительного сырья

5 Подготовка  растительного  сырья  к
производству

Подготовка  растительного  сырья  к
брожению

6 Особенности  физико-химических
процессов,  при  переработке
растительного сырья

Оценка  параметров  среды  при
микробной  конверсии
растительного сырья

7 Биохимические  основы  технологии
переработки растительного сырья

Определение  ферментативной
активности

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим темам:  Химический  состав,  строение  и

свойства  растительных  веществ  ароматической  и  углеводной  природы.  Переработка

растительного  для  фармацевтической  промышленности.  Переработка  растительного

сырья  для  пищевой  промышленности.  Переработка  растительного  сырья  для  пищевой

промышленности. Подготовка растительного сырья к производству. Особенности физико-

химических  процессов,  при  переработке  растительного  сырья.  Биохимические  основы

технологии переработки растительного сырья. 

2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Химический состав, строение и

свойства  растительных  веществ  ароматической  и  углеводной  природы.  Переработка

растительного  для  фармацевтической  промышленности.  Переработка  растительного

сырья  для  пищевой  промышленности.  Переработка  растительного  сырья  для  пищевой

промышленности. Подготовка растительного сырья к производству. Особенности физико-

химических  процессов,  при  переработке  растительного  сырья.  Биохимические  основы

технологии переработки растительного сырья.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
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воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
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обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Химический состав, строение
и свойства растительных
веществ ароматической и

углеводной природы

ПК-3.3
ПК-4.1

Контрольные вопросы, собеседование

Переработка растительного
для фармацевтической

промышленности

ПК-3.3 Контрольные вопросы, собеседование

Переработка растительного
сырья для пищевой
промышленности

ПК-3.3 Контрольные вопросы, собеседование

Переработка растительного
сырья для биотопливной

промышленности

ПК-3.3 Контрольные вопросы, собеседование

Подготовка растительного
сырья к производству

ПК-3.3
ПК-4.1

Контрольные вопросы, собеседование

Особенности физико-
химических процессов, при
переработке растительного

сырья

ПК-3.3 Контрольные вопросы, собеседование

Биохимические основы ПК-3.3 Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
технологии переработки

растительного сырья

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема  1.  Химический  состав,  строение  и  свойства  растительных  веществ
ароматической и углеводной природы

1. Сырье. Химический состав сырья. 
2. Типы и виды растительного сырья. 
3. Методы переработки растительного сырья. 
4. Оценка качества растительного сырья.

Тема 2. Переработка растительного для фармацевтической промышленности
1. Биохимический состав лекарственных растений. 
2. Основы изучения и медицинского использования БАВ лекарственных растений. 
3. Процесс заготовки лекарственного растительного сырья. 
4. Стандартизация лекарственного растительного сырья.

Тема 3. Переработка растительного сырья для пищевой промышленности
1. Способы  переработки  целлюлозосодержащего,  пентазансодержащего,

крахмалосодержащего и сахаросодержащего растительного сырья. 
2. Основные технологические стадии изготовления пива. 
3. Стадии получения солода. 
4. Процессы главного брожения и дображивание. Производство спирта. 
5. Основные  биохимические  и  физико-химические  процессы,  связанные  с

производством этанола. Ректификация. 
6. Получение биоэтанола из отходов растительного сырья. 
7. Биотехнология изготовления вина.

Тема 4. Переработка растительного сырья для биотопливной промышленности
1. Растения для получения биоэтанола. Требования к культурам. 
2. Значение масличных культур для получения биодизеля. 
3. Преимущество биодизеля. 
4. Энергетические растения для получения биогаза. 
5. Метановое разложение биомассы в биогаз. 
6. Энергетические культуры.

Тема 5. Подготовка растительного сырья к производству
1. Физико-химические основы переработки растительного сырья. 
2. Виды брожения. 
3. Способы  переработки  растительного  сырья-  физический,  химический,

биологический и комбинированный. 
4. Основные биотехнологические методы переработки растительного сырья.

Тема 6. Особенности физико-химических процессов, при переработке растительного
сырья

1. Особенности  экстракции  растительного  сырья.  Методы,  используемые
растворители
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2. Особенности  очистки,  рафинации,  сорбции,  выпаривания,  осаждения,
фильтрования в процессе переработки растительного сырья. 

3. Измельчение, прессование, сортирование, экструзия. 
4. Гидролиз,  дегидратация,  меланоидинообразование,  окисление,  коагуляция,

изменение дисперсных и коллоидных систем.
Тема 7. Биохимические основы технологии переработки растительного сырья

1. Изучение  современных технологий  переработки  отходов  растительного  сырья  с
участием энзимов. 

2. Ферменты, ферментные препараты
3. Биореакторы, устройство и классификация
4. Источники ферментов
5. Микроорганизмы- продуценты ферментов для переработки растительного сырья
6. Роль ферментативных процессов при хранении и переработке растительного сырья.

Темы рефератов:
1. Стадии переработки растительного сырья
2. Предварительные процессы переработки. Подготовка сырья. 
3. Особенности процесса сушки растительного сырья.
4. Оборудование  для  измельчения  растительного  сырья.  Физические  основы

измельчения растительного сырья.
5. Оборудование для сортирования и прессования растительного сырья
6. Конструкция дробилок и измельчителей.
7. Методы выделения и анализа витаминов и органических кислот из растительного

сырья.
8. Полисахариды – определение, распространение в растениях; факторы, влияющие

на накопление; способы получения, физико- химические свойства, классификация;
особенности  заготовки,  сушки  и  хранения  растительного  сырья;  пути
использования.

9. Растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, пектиновых веществ
10. Липиды  –  определение,  распространение  в  растениях;  факторы,  влияющие  на

накопление;  способы  получения,  физико-химические  свойства,  классификация;
особенности  заготовки,  сушки  и  хранения  растительного  сырья;  пути
использования.

11. Растительное сырье, содержащее простые фенолы и фенологликозиды
12. Фитохимический анализ и люминесцентная микроскопия растительного сырья.
13. Микроорганизмы, используемые в переработке растительного сырья.
14. Отходы  лесной  и  лесоперерабатывающей  промышленности.  Биоконверсия

лигноцеллюлозных  отходов.  Целлюлоза.  Гемицеллюлоза,  Лигнин  содержащие
материалы

15. Основные  процессы,  используемые  при  переработки  древесных  отходов.
Кислотный и ферментативный гидролиз древесины. 

16. Сульфитная и сульфатная варки древесины
17. Водоросли,  микроводоросли,  как  источники  для  производства  возобновляемых

энергетических ресурсов. Отходы растительного сырья как источники моно-, ди- и
олигосахаридов и технологии их биоконверсии.

18. Ферменты  и  ферментативные  препараты,  используемые  в  биоконверсии
растительного сырья.

19. Источники  растительного  сырья  для  производства  и  накопления  белкового
материала. Решение проблемы кормового белка. Источники кормового белка.

20. Понятие  биодизеля  -  возобновляемого  источника  энергии.  Источники
растительного масла для производства биодизеля
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21. Виды  углевод  содержащего  сырья,  используемого  в  биоконверсии.
Полисахаридсодержащее сырье

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Растительное сырье. Химический состав сырья. 
2. Типы и виды растительного сырья. 
3. Методы переработки растительного сырья. 
4. Оценка качества растительного сырья.
5. Биохимический состав лекарственных растений. 
6. Основы изучения и медицинского использования БАВ лекарственных растений. 
7. Процесс заготовки лекарственного растительного сырья. 
8. Стандартизация лекарственного растительного сырья.
9. Способы  переработки  целлюлозосодержащего,  пентазансодержащего,

крахмалосодержащего и сахаросодержащего растительного сырья. 
10. Основные технологические стадии изготовления пива. 
11. Процессы главного брожения и дображивание. Производство спирта. 
12. Основные  биохимические  и  физико-химические  процессы,  связанные  с

производством этанола. Ректификация. 
13. Получение биоэтанола из отходов растительного сырья. 
14. Биотехнология изготовления вина.
15. Растения для получения биоэтанола. Требования к культурам. 
16. Значение масличных культур для получения биодизеля. 
17. Преимущество биодизеля. 
18. Энергетические растения для получения биогаза. 
19. Метановое разложение биомассы в биогаз. 
20. Энергетические культуры.
21. Физико-химические основы переработки растительного сырья. 
22. Виды брожения. 
23. Способы  переработки  растительного  сырья-  физический,  химический,

биологический и комбинированный. 
24. Основные биотехнологические методы переработки растительного сырья.
25. Особенности  экстракции  растительного  сырья.  Методы,  используемые

растворители
26. Особенности  очистки,  рафинации,  сорбции,  выпаривания,  осаждения,

фильтрования в процессе переработки растительного сырья. 
27. Измельчение, прессование, сортирование, экструзия. 
28. Гидролиз,  дегидратация,  меланоидинообразование,  окисление,  коагуляция,

изменение дисперсных и коллоидных систем.
29. Изучение  современных технологий  переработки  отходов  растительного  сырья  с

участием энзимов. 
30. Ферменты, ферментные препараты
31. Биореакторы, устройство и классификация
32. Источники ферментов
33. Микроорганизмы- продуценты ферментов для переработки растительного сырья
34. Роль ферментативных процессов при хранении и переработке растительного сырья.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн Основные  признаки Пятибалль Двухба БРС,  %
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ое  описание
уровня

выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

лльная
шакала,
зачет 

освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с заданными 
свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья / Меняйло Н. Л. 
Батурина И. А. Веретнова О. Ю. Гуленкова В. С., 2015. — 212 с. ISBN: 978-5-7638-3151-1 
https://znanium.ru/catalog/document?id=141166

15

https://znanium.ru/catalog/document?id=141166


Кузнецова Е. А. Зенина Е. А. Общие принципы переработки сельскохозяйственной 
продукции: учебное пособие / Кузнецова Е. А. Зенина Е. А., 2018. — 88 с. 
https://znanium.ru/catalog/document?id=357335 

Дополнительная литература 
Пермякова, Л. В. Физико-химические основы и общие принципы переработки 

растительного сырья : учебное пособие / Л. В. Пермякова, Т. Ф. Киселева, Ю. Ю. 
Миллер. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 151 с. — ISBN 978-5- 89289-950-5. 

Кригер,  О.  В.  Основы  биотехнологической  переработки  сырья  растительного,
животного, биологического происхождения и рыбы : учебное пособие : в 2 частях / О. В.
Кригер.  —  Кемерово  :  КемГУ,  [б.  г.].  —  Часть  1  :  Биотехнологические  способы
переработки сырья животного происхождения — 2012. — 104 с. — ISBN 978-5-89289-
732-7.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
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возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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образовательного процесса по дисциплине
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1.Наименование дисциплины: «Метрология, стандартизация и сертификация
биотехнологических производств»

Цель  дисциплины  -   формирование  системы  знаний,  навыков  и  умений,

направленных  на  обеспечение  единства  измерений,  повышение  качества  результатов

экспериментальных  исследований  в  области  биотехнологии,  контроля  качества  и

выполнения работ по стандартизации и сертификации продукции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-5 Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, выполнять 
технологические 
операции, управлять 
биотехнологическими 
процессами, 
контролировать 
количественные и 
качественные показатели 
получаемой продукции

ОПК-5.1. Применяет основное и
современное 
экспериментальное 
оборудования для 
осуществления работ в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-5.2. Применяет 
современную 
экспериментальную научно-
исследовательскую технику и 
современное технологическое 
оборудования для 
осуществления 
биотехнологических процессов;
проводить оценку, анализ и 
интерпретацию полученных в 
результате биотехнологических 
процессов данных

ОПК-5.3. Проектирует новые 
технологические решения для 
поставленной технологической 
или научно-технической 
биотехнологической задачи

Знать:
-  законодательные  и
нормативные  правовые
акты,  методические
материалы по метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
управлению качеством;
основы  технического
регулирования;
Уметь
применять:  контрольно-
измерительную  технику
для  контроля  качества
продукции и
метрологического
обеспечения продукции и
технологических
процессов  ее
изготовления;
Владеть:
навыками  работы  на
контрольно-
измерительном  и
испытательном
оборудовании;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать составные 
части технической 
документации, связанной 
с профессиональной 
деятельностью, с учетом 
действующих стандартов, 
норм и правил

ОПК-6.1. Использует основные 
правила оформления научных 
публикаций и научно-
технической документации, в 
том числе с использованием 
прикладного программного 
обеспечения; основные правила 

Знать: основные
закономерности
измерений,  влияние
качества  измерений  на
качество  конечных
результатов
метрологической
деятельности, методов и
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разработки стандартов, 
методических и нормативных 
материалов, технической 
документации

ОПК-6.2. Составляет 
техническую документацию, 
связанную с профессиональной 
деятельностью в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов, норм и правил

ОПК-6.3.  Применяет  методы
визуального  и  графического
представления  результатов
научной,  научно-технической,
инновационной
технологической деятельности в
виде  отчетов,  научных
публикаций

средств  обеспечения
единства измерений;
методы  и  средства
поверки  (калибровки)
средств  измерений,
методики  выполнения
измерений;
-  физические  основы
измерений,  систему
воспроизведения  единиц
физических  величин  и
передачи  размера
средствами измерений;
Уметь: технологию
разработки  и  аттестации
методик  выполнения
измерений,  испытаний  и
контроля;
Владеть: навыками
обработки
экспериментальных
данных и оценки точности
(неопределенности)
измерений,  испытаний  и
достоверности контроля.

ОПК-7 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и испытания
по заданной методике, 
наблюдения и измерения, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные, применяя 
математические, 
физические, физико-
химические, химические, 
биологические, 
микробиологические 
методы

ОПК-7.1. Понимает цели и 
задачи проводимых 
исследований и разработок; 
методы проведения 
экспериментальных 
исследований, основанные на 
закономерностях физики, 
химии, физической химии, 
биологии и микробиологии 
методы статистического 
анализа и обработки 
результатов эксперимента

ОПК-7.2. Планирует и проводит
исследования 
биотехнологических процессов 
с использованием 
экспериментальных 
физических, физико-
химических, химических, 
биохимических, 
микробиологических методов; 
осуществлять статистическую 
обработку результатов 

Знать методы проведения
исследований
технологических
процессов  производства
биотехнологической
продукции
Уметь применяет методы
математического
моделирования  и
оптимизации
технологических
процессов  производства
биотехнологической
продукции  на  базе
стандартных  пакетов
прикладных программ
Владеть навыками
организации  работ  по
проведению  испытаний,
внедрению и применению
инновационных
технологий  для
повышения
эффективности
технологических
процессов производства
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экспериментов; формулировать 
выводы и заключения по 
проведенным экспериментам

ОПК-7.3. Применят навыки 
проведения экспериментальных
исследований 
биотехнологических процессов;
обработки и анализа 
полученных 
экспериментальных данных; 
составления отчетов по теме 
или по результатам 
проведенных экспериментов

ПК-2 Способен 
определять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания производства 
биотехнологической 
продукции

ПК-2.1. Применяет 
нормативные требования, 
предъявляемые к качеству 
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, 
стандартные и специальные 
методы технохимического и 
лабораторного контроля 
качества, безопасности сырья, 
полуфабрикатов и 
биотехнологической 
продукции; физико-химические 
основы и общие принципы 
производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется 
стандартными и специальными 
методами исследования, 
приборами и другим 
оборудованием для анализа 
свойств сырья и 
полуфабрикатов, влияющие на 
оптимизацию технологического
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение,
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции
для пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет 
проведение входного и 
технологического контроля 

Знать:
санитарно-гигиенические 
требования при 
выполнении 
микробиологических 
работ и правила работы в 
микробиологической 
лаборатории.
Уметь:
использовать полученные 
знания при выполнении 
научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
микробиологических 
работ.
Владеть:
современными и 
классическими методами 
подготовки лабораторной 
посуды, инструментов и
питательных сред
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качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания 
продукции в процессе 
производства

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Метрология,  стандартизация  и  сертификация  биотехнологических

производств»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин

подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
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студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Введение. Основные положения
стандартизации

Истории развития стандартизации.

2 Определение, цели, задачи,
принципы стандартизации

Упорядочивающая деятельность.
Норма. Методы стандартизации.
Объекты стандартизации. Функции
стандартизации. Уровни
стандартизации. Национальная
система стандартизации России.
Общая характеристика системы,
органы  и  службы  стандартизации
РФ.  Цели  и  принципы
стандартизации

3 Государственная система
стандартизации РФ

Стандарты, правила и рекомендации
по метрологии, стандартизации и
сертификации, Общероссийские
классификаторы технико-
экономической информации.
Категории и виды и стандартов в
Российской Федерации. Структура
стандарта.  Аспекты
стандартизации.  Положения
стандарта. Обязательные
требования  технических
регламентов.

4 Международная стандартизация. Порядок применения международных
стандартов. Факторы устойчивого
развития предприятия.
Международные стандарты
управления производством серии
ИСО 9000, ИСО 14000, OHSAS 18001,
SA 8000. Интегрированная система
менеджмента на основе
международных стандартов
-  залог  устойчивого  развития
предприятия и стабильного качества
производимой продукции

5 Аккредитация испытательных
лабораторий и центров

Требования  к  контрольным
лабораториям.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа  (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1 Введение. Основные положения стандартизации

2 Определение, цели, задачи, принципы стандартизации

3 Государственная система стандартизации РФ

4 Международная стандартизация.

5 Аккредитация испытательных лабораторий и центров

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1. Становление стандартизации в России. Законы Российской федерации «О защите

прав  потребителей»,  «Об  обеспечении  единства  измерений»,  «О  техническом

регулировании»

2. Основные термины стандартизации.

3. Классификация стандартов. Категории и виды стандартов.

4. Международные организации, участвующие в работах по стандартизации.

5. Расшифровка  основополагающих  стандартов.  Работа  с  текстом  стандарта  на

продукцию: Категория, вид стандарта. Объект, аспекты, область стандартизации.

Области применения стандарта. Структурные элементы стандарта.

6. Расшифровка  основополагающих  стандартов.  Логические  единицы  текста

стандарта. Обязательные требования. Достигнутые цели стандартизации.

7. Применение, разработка и надзор за использованием стандартов.

8. Кодирование стандартов.

9. Общероссийские классификаторы технико-экономической информации.

10. Понятие об испытании и контроле.

Требования к самостоятельной работе студентов

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Стандарты предприятия.

2. Стандарты обществ и общественных объединений.

3. Стандарты на процессы.

4. Организационно-методические стандарты.

5. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).

6. Научно-технические  общества  и  консорциумы,  участвующие  в  работах  по

международной стандартизации.

7. Национальные  организации,  участвующие  в  работах  по  международной

стандартизации.

8. Полный классификатор продукции.
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Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.
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Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение.  Основные
положения стандартизации

ОПК-5.1 Контрольные вопросы, собеседование

Определение, цели, задачи,
принципы стандартизации

ОПК-6.2 Контрольные вопросы, собеседование

Государственная система
стандартизации РФ

ОПК-7.3
ПК-2.1

Контрольные вопросы, собеседование

Международная 
стандартизация.

ПК-2.2 Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Аккредитация
испытательных
лабораторий и центров

ОПК-5.1
ОПК-6.2

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях:
1. Определение, цели, задачи, принципы стандартизации
2. Стандартизация как система управления.
3. Стандартизация как наука.
4. Стандарт. Региональный стандарт. Комплексная стандартизация.
5. Нормативный документ. Международный стандарт.
6. Пользователь стандартов.
7. Обязательная сертификация.
8. Добровольная сертификация.
9. Сертификат соответствия.
10. Система сертификации однородной продукции.
11. Испытательная лаборатория (испытательный центр).
12. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных органов.
13. Нормативные документы по обеспечению единства измерений.
14. Аккредитация на право поверки средств измерений.
15. Сертификат об утверждении типа средств измерений.
16. Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств измерений.
17. Оптимизация. Унификация.
18. Назначение Государственной системы стандартизации.
19. Главная цель ГСС.
20. Органы и службы стандартизации.
21. Система стандартизации в сельском хозяйстве.
22. Задачи и обязанности ответственных специалистов по стандартизации
департаментов Министерства сельского хозяйства.
23. Стандарты: классификация на категории и виды.
24. Межгосударственный стандарт.
25. Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р)
26. Стандарты отраслей (ОСТ).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы выходного контроля (экзамена):
1. Определение, цели, задачи, принципы стандартизации.
2. Стандартизация как система управления.
3. Стандартизация как наука.
4. Стандарт. Региональный стандарт. Комплексная стандартизация.
5. Нормативный документ. Международный стандарт.
6. Пользователь стандартов.
7. Обязательная сертификация.
8. Добровольная сертификация.
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9. Сертификат соответствия.
10. Система сертификации однородной продукции.
11. Испытательная лаборатория (испытательный центр).
12. Инспекционный контроль за деятельностью аккредитованных
органов.
13. Нормативные документы по обеспечению единства измерений.
14. Аккредитация на право поверки средств измерений.
15. Сертификат об утверждении типа средств измерений.
16. Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств измерений.
17. Оптимизация. Унификация.
18. Назначение Государственной системы стандартизации.
19. Главная цель ГСС.
20. Органы и службы стандартизации.
21. Система стандартизации в сельском хозяйстве.
22. Задачи и обязанности ответственных специалистов по стандартизации департаментов
Министерства сельского хозяйства.
23. Стандарты: классификация на категории и виды.
24. Межгосударственный стандарт
25. Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р)
26. Стандарты отраслей (ОСТ)
27. Стандарты предприятия.
28. Стандарты обществ и общественных объединений.
29. Стандарты на процессы.
30. Организационно-методические стандарты.
31. Международная стандартизация.
32. Региональная стандартизация. Региональный стандарт.
33. Цели международной стандартизации.
34. Порядок применения международных стандартов.
35. Международная организация стандартизации (ISO).
36. Международные организации, участвующие в работах по
стандартизации.
37. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
38. Международная организация потребительских союзов.
39. Характеристика основополагающих стандартов.
40. Система разработки и постановки продукции на производство.
41. Разработка нормативных документов.
42. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
43. Единая система технологической документации (ЕСТД).
44. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
45. Основные пользователи стандартов.
46. Государственный надзор за соблюдением стандартов.
47. Основные задачи государственного надзора за стандартами.
48. Основные стадии разработки ГОСТ Р.
49. Кодирование стандартов.
50. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).
51.  Научно-технические  общества  и  консорциумы,  участвующие  в  работах  по
международной стандартизации.
52.  Национальные  организации,  участвующие  в  работах  по  международной
стандартизации.
53. Полный классификатор продукции.
54. Приказы, распоряжения, руководящие документы.
55. Стандарт на продукцию.
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56. Технические условия (ТУ).
57. Технологическая инструкция (ТИ)

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
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Основная литература
Эрастов, В. Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие /

В.Е.  Эрастов.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — Москва:  ИНФРА-М, 2022.  — 196 с.  —

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/23696. - ISBN 978-5-16-012324-0. -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1834663 

Дополнительная литература
Дехтярь, Г. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие /

Г.М. Дехтярь. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 154 с. - ISBN 978-5-905554-44-5. -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1584617 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.
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Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения

дисциплины

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

необходимых для освоения дисциплины

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления

образовательного процесса по дисциплине
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1.Наименование дисциплины: «Микрофлора природных субстратов».
Цель дисциплины -  сформировать  у  студентов  знания об  основных механизмах

функционирования природных микробных сообществ, взаимосвязях внутри сообщества и

с  окружающей  геохимической  средой;  закономерностях  жизнедеятельности

микроорганизмов,  а  также  возможности  их  использования  в  биотехнологических

процессах.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои личные 
ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели

УК-6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию 
саморазвития при получении основного 
и дополнительного образования

УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределения 
временных и информационных 
ресурсов

Знать: 
-основные характеристики
и этапы развития 
естественнонаучной 
картины мира;
-способы применения 
естественнонаучных и 
математических знаний в 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
Уметь:
-в рамках дисциплины 
формулировать 
взаимосвязанные задачи, 
обеспечивающие ее 
достижение, а также 
результаты их 
выполнения; выбирать 
оптимальный способ 
решения задачи, учитывая
предоставленные в 
проекте ресурсы и 
планируемые сроки 
реализации данной 
задачи;
Владеть: 
навыками решения 
конкретных задач проекта 
заявленного качества за 
установленное время; 
навыками публичного 
представления 
результатов решения 
конкретной задачи 
проекта;

ПК-4 Способен ПК-4.1. Применяет экологическое Знать: 
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осуществлять мони-
торинг состояния 
окружающей среды с
применением приро-
доохранных биотех-
нологий

законодательство РФ; нормативные и
методические материалы по охране 
окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
Порядок учета данных и составления
отчетности по охране окружающей 
среды; Основы природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и токсикологии; 
Методы экологического 
мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб воды,
почвы, воздуха и биологических 
объектов для оценки экологического 
состояния поднадзорных территорий;
лабораторные исследования, замеры, 
анализы отобранных природных 
образцов; работает на аналитическом
лабораторном оборудовании; 
Пользоваться микробиологическими 
методами анализа; Определять 
уровень и характер вредоносного 
воздействия биогенных факторов на 
окружающую среду; Применять 
биотехнологические приемы на 
поднадзорных территориях

ПК-4.3. Выполняет проведения 
лабораторных исследований и 
экспертиз биологического материала;
определения структуры 
антропогенной нагрузки на 
компоненты окружающей среды, зон 
повышенной экологической 
опасности; применения  биотехноло-
гических приемов против появления 
очагов вредных организмов

теоретические основы 
микробиологии и 
вирусологии, ботаники, 
зоологии и использует их 
для изучения жизни и 
свойств живых объектов, 
их идентификации и 
культивирования. 
Уметь: 
применять методы 
наблюдения, 
классификации, 
воспроизводства 
биологических объектов в 
природных и 
лабораторных условиях; 
использовать полученные 
знания для анализа 
взаимодействий 
организмов различных 
видов друг с другом и со 
средой обитания. 
Владеть: 
опытом участия в работах 
по мониторингу и охране 
биоресурсов, 
использования 
биологических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания; 
понимает роль 
биологического 
разнообразия как 
ведущего фактора 
устойчивости живых 
систем и биосферы в 
целом

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Микрофлора  природных  субстратов»  представляет  собой

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной

информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети

Интернет и дистанционных технологий.

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Экология  микроорганизмов.  Цель  и
задачи, место в системе наук

Понятия  экосистем,  особенности
микробных  сообществ  как  элементов
экосистем.  Специфика  почвенной  и
водной  микробиологии,  сходство  и
различия  с  другими  направлениями
микробиологической  науки.  История
развития  микробиологии  природных
экосистем,  работы  Левенгука,
Пастера,  Либиха,  Шлезинга  и  Мюнца,
Бейеринка,  Таусона  и  Тауца.  Значение
работ  российских  учёных  –
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Виноградского,  Омелянского,  Худякова,
Холодного,  Перфильева,  Мишустина  в
развитии  экологии  почвенных
микроорганизмов.  Развитие  экологии
водных микроорганизмов, обитающих в
пресноводных  водоемах  и  морях.
Основные  направления  экологической
микробиологии

2 Микробиота  в  глобальной
экосистеме

Принцип действия и основные элементы
глобального  круговорота  веществ.
Циклы  углерода,  азота,  кислорода.
Продукционное  и  деструкционное
направления  в  круговоротах.  Роль
микроорганизмов  в  обеспечении
процессов цикличности как важнейших
элементов  деструкционной  ветви.
Микроорганизмы  и  углеродный  след.
Геомикробиология  и  изучение  роли
микроорганизмов  в  преобразовании
литосферы,  биосферы  Земли.
Биогеотехнология,  добыча  металлов,
углеводородов и др. Биомайнинг

3 Микробные сообщества Трофическая  структура  микробного
сообщества. Кооперация в сообществе.
Энергетика  сообщества.  Межвидовой
перенос  электрона.  Синтрофия.
Экологические  ниши.  Физическая
организация  сообщества.
Парагистология  сообщества.
Межвидовой транспорт в сообществе.
Градиенты. Коллоидная среда обитания
микроорганизмов.

4 Экология водных микроорганизмов Характеристика  водоемов  как  среды
обитания  микроорганизмов.
Физикохимические  свойства  водной
массы,  температура,  солевой  состав,
активная  кислотность  среды  и  т.д.
основные  признаки  и  свойства
гидросферы  и  гидробионтов.  Общая
характеристика  водных
микроорганизмов: экологические типы и
ниши.  Микроорганизмы  аэробной,
микроаэрофильной,  анаэробной  зоны.
Особенности  водных  микроорганизмов.
Значение микроорганизмов  в  первичной
продукции  водоемов  и  минерализации
органических  веществ.  Основные
физиологические  группы
микроорганизмов,  участвующих  в
превращениях  веществ  в  водоемах  и
круговорот  биогенных  элементов.
Микроценозы  пресных  водоемов.
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Морские микроценозы.
5 Экология  почвенных

микроорганизмов
Экология  почвенных  микроорганизмов.
Особенности  почвенных
микроорганизмов.  Роль
микроорганизмов  в
почвообразовательных  процессах  и  в
плодородии  почв.  Микроценозы  почвы.
Зимогенная и автохтонная микрофлора.
Структура  микробного  ценоза  почвы.
Распределение микроорганизмов в почве.
Деградация  органического  вещества  в
почве (разложение целлюлозы, лигнина и
др.).  Азотфиксация  и  проблема
плодородия почвы. Свободноживущие и
симбиотические  азотфиксирующие
микроорганизмы.  Выживаемость
патогенных  микроорганизмов  в  почве
Экология  почвенных  микроорганизмов.
Почва  –  гетерогенная  среда  обитания
микро-организмов. Микробное население
почвы. Функциональная роль почвенных
микроорганизмов. Почва – гетерохорная
среда обитания микроорганизмов.

6 Циано-бактериальные маты. Макроструктура  циано-бактериальных
матов.  Фототрофный  слой.
Биостабилизация осадков. Галофильный
мат.  Алкалофильное  сообщество
содовых  озер.  Термофильный  мат.
Циано-бактериальные  маты  в
сравнительном аспекте

7 Экстремофильные микроорганизмы Психрофильные  микроорганизмы.
Термофильные  микроорганизмы.
Галофильные  микроорганизмы.
Ацидофильные  микроорганизмы.
Алкалифильные  микроорганизмы.
Пьезофилы.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1 Экология микроорганизмов. Цель и задачи, место в системе наук

2 Микробиота в глобальной экосистеме

3 Микробные сообщества

4 Экология водных микроорганизмов
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5 Экология почвенных микроорганизмов

6 Циано-бактериальные маты.

7 Экстремофильные микроорганизмы

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Экология  микроорганизмов.  Цель  и

задачи, место в системе наук
Микробные  экосистемы  и  методы
их исследования.

2 Микробиота в глобальной экосистеме Выделение  различных
физиологических  и
систематических  групп  почвенных
микроорганизмов  на
соответствующих  питательных
средах  -  бактерий  участвующих  в
круговороте  серы,  фосфора,
кремния, железа и т.д.

3 Микробные сообщества Выделение  различных
физиологических  и
систематических  групп  почвенных
микроорганизмов  на
соответствующих  питательных
средах  стрептомицетов,
актиномицетов.

4 Экология водных микроорганизмов Аппликационные  методы
определения  биологической
активности почв и донных осадков.

5 Экология почвенных микроорганизмов Метод  выделения  почвенных
грибов,  развивающихся  на
различных  субстратах  (метод
приманок).

6 Циано-бактериальные маты. Учёт  концентрации  микрофлоры и
её  активности  в  образцах  воды из
природных источников различными
методами.

7 Экстремофильные микроорганизмы Изучение  устойчивости
микроорганизмов по  отношению к
токсикантам.  Выделение  бактерий-
биодеструкторов  различных
поллютантов из почв,  вод, донных
осадков.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Экология микроорганизмов. Цель и

задачи,  место  в  системе  наук.  Микробиота  в  глобальной  экосистеме.  Микробные

сообщества. Экология водных микроорганизмов. Экология почвенных микроорганизмов.

Циано-бактериальные маты. Экстремофильные микроорганизмы.
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2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Экология микроорганизмов.

Цель и задачи, место в системе наук. Микробиота в глобальной экосистеме. Микробные

сообщества. Экология водных микроорганизмов. Экология почвенных микроорганизмов.

Циано-бактериальные маты. Экстремофильные микроорганизмы.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
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В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Экология микроорганизмов. 
Цель и задачи, место в системе
наук

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

Контрольные вопросы, собеседование

Микробиота в глобальной 
экосистеме

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Контрольные вопросы, собеседование

Микробные сообщества УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

Контрольные вопросы, собеседование

Экология  водных
микроорганизмов

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Контрольные вопросы, собеседование

Экология почвенных 
микроорганизмов

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

Контрольные вопросы, собеседование

Циано-бактериальные маты. ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Контрольные вопросы, собеседование

Экстремофильные 
микроорганизмы

УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Экология микроорганизмов. Цель и задачи, место в системе наук

1. Понятия экосистем, особенности микробных сообществ как элементов экосистем. 
2. Специфика почвенной и водной микробиологии, сходство и различия с другими

направлениями микробиологической науки. 
3. История  развития  микробиологии  природных  экосистем,  работы  Левенгука,

Пастера, Либиха, Шлезинга и Мюнца, Бейеринка, Таусона и Тауца. 
4. Значение  работ  российских  учёных  –  Виноградского,  Омелянского,  Худякова,

Холодного,  Перфильева,  Мишустина  в  развитии  экологии  почвенных
микроорганизмов. 

5. Развитие  экологии  водных  микроорганизмов,  обитающих  в  пресноводных
водоемах и морях. 

6. Основные направления экологической микробиологии.
Тема 2. Микробиота в глобальной экосистеме

1. Принцип действия и основные элементы глобального круговорота веществ. 
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2. Циклы углерода, азота, кислорода. 
3. Продукционное и деструкционное направления в круговоротах. 
4. Роль  микроорганизмов  в  обеспечении  процессов  цикличности  как  важнейших

элементов деструкционной ветви. 
5. Микроорганизмы и углеродный след. 
6. Геомикробиология  и  изучение  роли  микроорганизмов  в  преобразовании

литосферы, биосферы Земли. 
7. Биогеотехнология, добыча металлов, углеводородов и др. Биомайнинг.

Тема 3. Микробные сообщества
1. Трофическая структура микробного сообщества. 
2. Кооперация в сообществе. 
3. Энергетика микробного сообщества. Межвидовой перенос электрона. 
4. Синтрофия. 
5. Экологические ниши. Физическая организация сообщества. 
6. Парагистология сообщества. 
7. Межвидовой транспорт в сообществе. Градиенты. 
8. Коллоидная среда обитания микроорганизмов.

Тема 4. Экология водных микроорганизмов
1. Характеристика водоемов как среды обитания микроорганизмов. 
2. Физикохимические свойства водной массы, температура, солевой состав, активная

кислотность  среды  и  т.д.  основные  признаки  и  свойства  гидросферы  и
гидробионтов. 

3. Общая характеристика водных микроорганизмов: экологические типы и ниши. 
4. Микроорганизмы аэробной, микроаэрофильной, анаэробной зоны. 
5. Особенности водных микроорганизмов. 
6. Значение  микроорганизмов  в  первичной  продукции  водоемов  и  минерализации

органических веществ. 
7. Основные  физиологические  группы  микроорганизмов,  участвующих  в

превращениях веществ в водоемах и круговорот биогенных элементов. 
8. Микроценозы пресных водоемов. Морские микроценозы.

Тема 5. Экология почвенных микроорганизмов
1. Экология почвенных микроорганизмов. Особенности почвенных микроорганизмов.
2. Роль микроорганизмов в почвообразовательных процессах и в плодородии почв. 
3. Микроценозы почвы. Зимогенная и автохтонная микрофлора. 
4. Структура микробного ценоза почвы. Распределение микроорганизмов в почве. 
5. Деградация органического вещества в почве (разложение целлюлозы, лигнина и

др.). 
6. Азотфиксация  и  проблема  плодородия  почвы.  Свободноживущие  и

симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы. 
7. Выживаемость патогенных микроорганизмов в почве 
8. Функциональная роль почвенных микроорганизмов. 
9. Почва – гетерохорная среда обитания микроорганизмов.

Тема 6. Циано-бактериальные маты.
1. Макроструктура циано-бактериальных матов. Фототрофный слой. 
2. Биостабилизация осадков. 
3. Галофильный мат. 
4. Алкалофильное сообщество содовых озер. 
5. Термофильный мат. 
6. Циано-бактериальные маты в сравнительном аспекте.

Тема 7. Экстремофильные микроорганизмы
1. Психрофильные микроорганизмы. 
2. Термофильные микроорганизмы. 
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3. Галофильные микроорганизмы. 
4. Ацидофильные микроорганизмы. 
5. Алкалифильные микроорганизмы. 
6. Пьезофилы.

Темы рефератов:
1. Кооперация в сообществе. 
2. Энергетика сообщества. Межвидовой перенос электронов. 
3. Коллоидная среда обитания микроорганизмов. Водоемы и гидрологический цикл. 
4. Экология водных микроорганизмов. Бактериопланктон. 
5. Зональность океана. Фитопланктон и первичная продукция. 
6. Регенерационный цикл азота в океане
7. Основные экологические типы микроорганизмов. 
8. Влияние  на  бактерии  гидростатического  давления.  Баротолерантные

микроорганизмы. 
9. Влияние температуры на бактерий. Кардинальные температуры. Психрофильные и

психрофобные микроорганизмы. 
10. Термофильные бактерии. Механизм термоустойчивости бактерий. 
11. Влияние концентрации водородных ионов. Кислотность сред обитания бактерий.
12. Ацидофильные  и  алкалифильные  микрорганизмы.  Механизмы  рН-гомеостаза.

Регуляция рН среды. 
13. Влияние водной активности. Осмофильные и галофильные бактерии. Умеренные и

экстремальные галофилы, их особенности. Матричный водный стресс и защитные
приспособления бактерий. 

14. Действие  на  бактерии  молекулярного  кислорода.  Роль  бактерий  в  образовании
кислорода  атмосферы.  Аэробы,  облигатные  анаэробы,  микроаэрофилы,
факультативные анаэробы

15. Парниковый эффект и микроорганизмы. 
16. Микроорганизмы как аэрозольное загрязнение атмосферы. 
17. Эволюция состава атмосферы.
18. . Почва – гетерохронная среда обитания микроорганизмов.
19. Функциональная роль почвенных мироорганизмов
20. Распределение микроорганизмов в почве.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Понятия экосистем, особенности микробных сообществ как элементов экосистем. 
2. Специфика почвенной и водной микробиологии, сходство и различия с другими

направлениями микробиологической науки. 
3. История  развития  микробиологии  природных  экосистем,  работы  Левенгука,

Пастера, Либиха, Шлезинга и Мюнца, Бейеринка, Таусона и Тауца. 
4. Значение  работ  российских  учёных  –  Виноградского,  Омелянского,  Худякова,

Холодного,  Перфильева,  Мишустина  в  развитии  экологии  почвенных
микроорганизмов. 

5. Развитие  экологии  водных  микроорганизмов,  обитающих  в  пресноводных
водоемах и морях. 

6. Принцип действия и основные элементы глобального круговорота веществ. 
7. Циклы углерода, азота, кислорода. 
8. Роль  микроорганизмов  в  обеспечении  процессов  цикличности  как  важнейших

элементов деструкционной ветви. 
9. Микроорганизмы и углеродный след. 
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10. Геомикробиология  и  изучение  роли  микроорганизмов  в  преобразовании
литосферы, биосферы Земли. 

11. Биогеотехнология, добыча металлов, углеводородов и др. Биомайнинг.
12. Трофическая структура микробного сообщества. 
13. Кооперация в сообществе. 
14. Энергетика микробного сообщества. Межвидовой перенос электрона. 
15. Экологические ниши. Физическая организация сообщества. 
16. Парагистология сообщества. 
17. Межвидовой транспорт в сообществе. Градиенты. 
18. Характеристика водоемов как среды обитания микроорганизмов. 
19. Физикохимические свойства водной массы, температура, солевой состав, активная

кислотность  среды  и  т.д.  основные  признаки  и  свойства  гидросферы  и
гидробионтов. 

20. Значение  микроорганизмов  в  первичной  продукции  водоемов  и  минерализации
органических веществ. 

21. Основные  физиологические  группы  микроорганизмов,  участвующих  в
превращениях веществ в водоемах и круговорот биогенных элементов. 

22. Микроценозы пресных водоемов. Морские микроценозы.
23. Экология почвенных микроорганизмов. Особенности почвенных микроорганизмов.
24. Роль микроорганизмов в почвообразовательных процессах и в плодородии почв. 
25. Микроценозы почвы. Зимогенная и автохтонная микрофлора. 
26. Структура микробного ценоза почвы. Распределение микроорганизмов в почве. 
27. Деградация органического вещества в почве (разложение целлюлозы, лигнина и

др.). 
28. Азотфиксация  и  проблема  плодородия  почвы.  Свободноживущие  и

симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы. 
29. Выживаемость патогенных микроорганизмов в почве 
30. Функциональная роль почвенных микроорганизмов. 
31. Макроструктура  циано-бактериальных  матов.  Фототрофный  слой.  Галофильный

мат. 
32. Алкалофильное сообщество содовых озер. 
33. Термофильный мат. 
34. Циано-бактериальные маты в сравнительном аспекте.
35. Психрофильные микроорганизмы. 
36. Термофильные микроорганизмы. 
37. Галофильные микроорганизмы. 
38. Ацидофильные микроорганизмы. 
39. Алкалифильные микроорганизмы. 
40. Пьезофилы.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно

отлично зачтено 86-100
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принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

В.Н. Экология патогенных микроорганизмов: учебник для бакалавров / Кисленко

Виктор Никифорович. Издательство  НИЦ ИНФРА-М, 2018.  — 226 с.  ISBN  978-5-16-

010492-8 URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=371843

Дополнительная литература
Простаков,  Н.И.  Биоэкология:  учебное  пособие  /  Н.И.  Простаков,  В.Б.  Голуб:

Воронеж:  Издательский  дом  ВГУ,  2014.  -  439  с.  -  ISBN  978-5-9273-2105-6.  -  Текст:

электронный. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441605
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 
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Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Название модуля: «Безопасность жизнедеятельности и основы военной
подготовки»

2. Характеристика модуля

2.1. Образовательные цели и задачи 

Целью  освоения  модуля  является  формирование  представления  о  неразрывном
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека, формирование навыков безопасного поведения в повседневной
жизни  и  в  экстремальных  условиях,  формирование  способности  и  готовности  к
выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.2. Образовательные результаты 

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК 8 - Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества,
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов

 
УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность 
окружающих в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности. 
УК-8.2. Оценивает 
степень 
потенциальной 
опасности 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов
УК-8.3. Знает и может 
применять методы 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях и в 
условиях военных 
конфликтов, 
формирует культуру 
безопасного и 
ответственного 
поведения

Знать:
 поражающие  факторы  стихийных
бедствий,  крупных производственных аварий
и  катастроф  с  выходом  в  атмосферу
радиоактивных  веществ  (РВ)  и  аварийно-
химически  опасных  веществ  (АХОВ),
современных средств поражения;
 анатомо-физиологические  последствия
воздействия  на  человека  травмирующих,
вредных  и  опасных  производственных
факторов;
 правовые,  нормативно-технические  и
организационные  основы  «Безопасности
жизнедеятельности»;
 основные положения общевоинских уставов
ВС РФ;
 организацию  внутреннего  порядка  в
подразделении;
 основные  положения  Курса  стрельб  из
стрелкового оружия; 
 устройство  стрелкового  оружия,
боеприпасов и ручных гранат;
 предназначение,  задачи  и  организационно-
штатную  структуру  общевойсковых
подразделений  (мотострелкового  отделения,
взвода, роты); 
 основные  факторы,  определяющие
характер,  организацию  и  способы  ведения
современного общевойскового боя;
 общие  сведения  о  ядерном,  химическом и
биологическом  оружии,  средствах  его
применения; 
 правила поведения и меры профилактики в
условиях  заражения  радиоактивными,
отравляющими веществами и бактериальными
средствами;
 тактические свойства местности, их влияние



на  действия  подразделений  в  боевой
обстановке; 
 назначение, номенклатуру и условные знаки
топографических карт;
 основные  способы  и  средства  оказания
первой медицинской помощи при ранениях и
травмах;
 тенденции  и  особенности  развития
современных  международных  отношений,
место и роль России в многополярном мире,
основные  направления  социально-
экономического,  политического  и  военно-
технического развития страны; 
 основные  положения  Военной  доктрины
РФ; 
 правовое  положение  и  порядок
прохождения военной службы.
Уметь:
 проводить  контроль  параметров  и
уровня  негативных  воздействий  на  их
соответствие нормативным требованиям;
 эффективно  применять  средства
защиты от негативных воздействий;
 планировать  мероприятия  по  защите
производственного  персонала  и  населения  в
чрезвычайных  ситуациях  и  при
необходимости  принимать  участие  в
проведении  спасательных  и  других
неотложных  работ  при  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
 правильно  применять  и  выполнять
положения общевоинских уставов ВС РФ;
 осуществлять  разборку  и  сборку  автомата
(АК-74)  и  пистолета  (ПМ),  подготовку  к
боевому применению ручных гранат;
 оборудовать позицию  для  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 выполнять  мероприятия  радиационной,
химической и биологической защиты;
 читать  топографические  карты  различной
номенклатуры;
 давать  оценку  международным  военно-
политическим  и  внутренним  событиям  и
фактам с позиции патриота своего Отечества; 
 применять  положения  нормативно-
правовых актов.
Владеть:
 методами  защиты  в  условиях

чрезвычайных ситуаций;
 методами  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций  и  предотвращения  их  негативных
последствий;
 методами  повышения
стрессоустойчивости; 
 способами  управления  эмоциями  в
экстремальных ситуациях;
 строевыми  приемами  на  месте  и  в



движении;
 навыками управления строями взвода; 
 первичными  навыками  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 первичными  навыками подготовки  к
ведению общевойскового боя;
 навыками применения  индивидуальных
средств РХБ защиты;
 первичными  навыками  ориентирования  на
местности по карте и без карты;
 навыками  применения  индивидуальных
средств  медицинской  защиты  и  подручных
средств  для  оказания  первой  медицинской
помощи при ранениях и травмах;
навыками  работы  с  нормативно-правовыми
документами.

3. Методические указания для обучающихся по освоению модуля
Освоение  дисциплин  модуля  закладывает  базу  для  будущей  сфере

профессиональной деятельности. Оно должно начинаться с внимательного ознакомления
с рабочими программами дисциплин, обязательными компонентами которых являются:
перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки учебных пособий и рекомендуемой
литературы; списки контрольных вопросов, заданий.

При  изучении  дисциплин  модуля  необходимо  последовательно  переходить  от
дисциплины к  дисциплине,  от  темы к  теме,  следую внутренней  логике,  заложенной в
программе  дисциплины  модуля.  Только  так  можно  достичь  полного  понимания
материала, хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной
точки зрения и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного
освоения дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям.



1.Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности».

Целью  освоения  дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  является
формирование  представления  о  неразрывном  единстве  эффективной  профессиональной
деятельности  с  требованиями  к  безопасности  и  защищенности  человека,  формирование
навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в экстремальных условиях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими результатами
обучения:

Код и содержание
компетенции

Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК 8 - Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества,
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов

 
УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность 
окружающих в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности. 
УК-8.2. Оценивает 
степень потенциальной 
опасности 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов
УК-8.3. Знает и может 
применять методы 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, 
формирует культуру 
безопасного и 
ответственного 
поведения

Знать:
• поражающие  факторы  стихийных
бедствий,  крупных  производственных
аварий и катастроф с выходом в атмосферу
радиоактивных  веществ  (РВ)  и  аварийно-
химически  опасных  веществ  (АХОВ),
современных средств поражения;
• анатомо-физиологические  последствия
воздействия  на  человека  травмирующих,
вредных  и  опасных  производственных
факторов;
• правовые,  нормативно-технические  и
организационные  основы  «Безопасности
жизнедеятельности»;
Уметь: 
• проводить контроль параметров и уровня
негативных воздействий на их соответствие
нормативным требованиям;
•  эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий;
• планировать  мероприятия  по  защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при
необходимости  принимать  участие  в
проведении  спасательных  и  других
неотложных  работ  при  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
• методами  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций;
• методами  прогнозирования
чрезвычайных  ситуаций  и  предотвращения
их негативных последствий;
методами  повышения  стрессоустойчивости.
Способами  управления  эмоциями  в
экстремальных ситуациях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части.



4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы,  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся  с  преподавателем.  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно
реализуется  в  контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае
реализации образовательной программы в заочной /  очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины  сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части
осваивается  обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом требования  к
ожидаемым образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят
от формы реализации образовательной программы.

Тематика лекционных занятий

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение.
Основные
понятия,
термины  и
определения.

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, место и
роль в подготовке специалиста. Основные понятия. Понятие
опасности.  Структура  и  состав  опасности.  Процесс
идентификации  опасности.  Различные  классификации
опасностей.  Аксиома  о  потенциальной  опасности
деятельности человека. Принципы достижения безопасности.
Методы анализа  опасности.  Количественная  характеристика
опасности.  Риск.  Степень  риска.  Основные  виды  риска.
Индивидуальный  риск.  Коллективный  риск.  Технический
риск.  Экологический  риск.  Социальный  риск.  Кривая
Фармера.  Экономический  риск.  Потенциальный
территориальный  риск.  Профессиональный  риск.  Оценка
травматизма  и  профзаболеваний  на  производстве.  Оценка
экономических потерь предприятия.  Показатель сокращения
продолжительности  жизни,  методика  определения.
Концепция  приемлемого  риска  и  оценка  безопасности
профессиональной  деятельности  в  РФ.  Мотивированный  и
немотивированный  риск.  Методы  определения  риска.
Управление  риском.  Анализ  риска.  Качественные  методы



анализа  опасностей  и  риска.  Проверочный  лист.
Предварительный  анализ  опасностей.  Анализ  видов  и
последствий отказов. Анализ опасности и работоспособности.
Анализ  ошибок  персонала.  Причинно-следственный  анализ.
Анализ  «дерева  отказов»  или  «дерева  причин».  Анализ
«дерева событий» или «дерева последствий».

2 Безопасность
жизнедеятельнос
ти  и  природная
среда.
Экологические
опасности.
Классификация.
Источники
загрязнения
среды обитания.

Экологическая  безопасность.  Критерии  оценки  качества
окружающей  среды,  экологическое  нормирование.
Классификация  нормативов  качества  природной  среды.
Основные  принципы  нормирования  ОС.  Государственные
природоохранные  органы  РФ.  Общественные
природоохранные  организации.  Структура  и  краткая
характеристика.  Законодательство  по  охране  природной
среды  РФ.  Структура  и  основные  документы.  Система
государственных стандартов «Охрана природы». Структура и
описание.  Экологическое  законодательство  и  нормативные
документы  в  области  охраны  окружающего  воздуха.
Основная  характеристика  загрязнителей  атмосферного
воздуха.  Токсическая  доза.  Виды  дозы.  Виды  ПДК  для
воздуха.  Эффект  суммации  ПДК.  ПДЭН.  ВДК  (ОБУВ).
Определение и краткая характеристика понятий. 
Основные  загрязнители  атмосферного  воздуха:
классификация с ссылкой на ГОСТ; ПДКсс и ПДКмр. Оценка
выбросов  ЗВ  по  ЮНЕП.  Критерии  оценки  состояния
загрязнения  атмосферы.  КИЗА.  Оценка  рассеивающей
способности  атмосферы.  Экологический  мониторинг.  Цель,
ступени и структура. (ЕГСЭМ) РФ. Примеры. Экологическая
экспертиза. Законодательная и нормативная база. Принципы
экологической  экспертизы.  Методы  экологической
экспертизы.  Федеральные  и  региональные  уровни.
Общественная экологическая экспертиза.
Ресурсные  критерии  оценки  состояния  поверхностных  вод.
Экологическое законодательство и нормативные документы в
области  водопользования,  водосбережения  и  безопасности
водных  объектов.  Нормирование  качества  воды.
Классификация  водоемов  и  ПДК.  Методы  комплексной
оценки загрязненности поверхностных вод. Классы качества
вод  в  зависимости  от  ИЗВ  и  индекса  сапробности  S.
Гидрохимический  метод  комплексной  оценки  загрязнения
вод:  Кi  Нi,  Вi,  Zс.  Теория  «биогеохимических  провинций».
Эндемические  заболевания.  Примеры.  Общие  и  суммарные
показатели  качества  вод,  нормативные  требования  по
качеству.  Значение  водного  фактора  в  распространении
острых кишечных инфекций и инвазий. Болезнь легионеров.
Санитарно-микробиологическая оценка качества вод. Методы
и объекты индикации, их общая характеристика. Показатели
санитарно-микробиологической  чистоты  вод  по  СанПиНу
2.1.4.1074-01.  Мероприятия,  направленные  на  сохранение
гидроресурсов.  Замкнутые  водооборотные  системы.
Кратность  использования  воды  в  обороте.  Аэробная
биохимическая  очистка-минерализация.  Анаэробная
биохимическая очистка. Технология и степень эффективности
очистки.



Основная  характеристика  земельных  ресурсов.  Состав  и
структура  почвы  (почвенные  фазы  и  горизонты).
Минеральный  состав  почвы.  Полидисперсность  почвы.
Гигиеническое  и  эпидемиологическое  значение  почвы.
Антагонизм  почвенной  микрофлоры.  Санитарная  охрана
почвы.  Коэффициент  концентрации  химического  вещества
(Ki).  Суммарный  показатель  загрязнения  (Zc).  Оценочная
шкала  опасности  загрязнения  почв.  Утилизация  твердых  и
жидких бытовых отходов как экологический пример.

3 Физиология  и
безопасность
труда,
обеспечение
комфортных
условий
жизнедеятельнос
ти.  Вредные  и
опасные
производственн
ые факторы

Структурно-функциональные  системы  восприятия  и
компенсации  организмом  человека  изменений  факторов
среды  обитания.  Особенности  структурно-функциональной
организации  человека.  Естественные  системы  человека  для
зашиты от негативных воздействий. Характеристика нервной
системы.  Условные и  безусловные рефлексы.  Анализаторы,
их  строение,  функции.  Функциональные  характеристики  и
роль  во  взаимодействии  с  внешней  средой.  Вегетативная
нервная  система,  роль  в  защитных  реакциях.  Критические
периоды в развитии ее отделов и суточном режиме. 
Безопасность труда.  Здоровье,  определение.  Виды здоровья.
Профилактика нарушений состояния здоровья человека. Виды
профилактики.  Правовые  и  организационные  основы
производственной  безопасности.  Правовые  и  нормативно-
методические  документы  по  безопасности  труда.  Система
государственных  стандартов  «Охрана  труда».  Структура  и
описание. Производственная среда. Классификация вредных и
опасных  производственных  факторов  в  соответствие  с
ГОСТом  12.0.003-74.  ПДУ  вредного  или  опасного
производственного  фактора.  Категории  работ  по
интенсивности энергозатрат в соответствие с  P 2.2.2006–05.
Динамический  стереотип  как  фактор,  определяющий
функциональные  возможности  организма.
Работоспособность.  Определение  физической
работоспособности  при  помощи  теста  PWC170  (Physical
working  capacity).  Общая  физическая  работоспособность.
Относительная  работоспособность.  Оценка  фактического
состояния условий труда и классификация условий труда по
степени  вредности  (P  2.2.2006–05).  Динамические  и
статические  нагрузки.  Методика  расчета.  Физиологические
изменения  в  организме  при  физической  и  умственной
нагрузке.  Производственный  травматизм.  Причины
производственного  травматизма.  Профессиональные
заболевания.  Острые  и  хронические  профзаболевания,  их
характеристика  и  примеры.  Аттестация  рабочих  мест  по
условиям труда. Рабочая зона. Рабочее место. Условия труда.
Тяжесть труда. Напряжённость труда. Методика расчета.
Опасные и вредные факторы производственной среды.
АПФД.  Общая  характеристика  и  классификация  АПФД.
Аэрозоли  дезинтеграции.  Аэрозоли  конденсации.  Действие
пыли на организм человека (классификация). Фиброгенность
пыли.  Нормирование и  оценка степени воздействия АПФД.
Классификация  условий  труда  при  профессиональном
контакте  с  АПФД в соответствие с  Р 2.2.2006-05.  Принцип



защиты  временем  при  воздействии  АПФД.  Расчет
допустимого  стажа  работы.  Наиболее  вредные
характеристики  пыли.  Воздействие  пыли  на  различные
органы и ткани человека. Пневмокониозы. Токсико-пылевой
бронхит.  Бронхиальная  астма.  Профилактика  пылевых
заболеваний.  Лечебно-профилактические  мероприятия.
Санитарно-технические мероприятия. СИЗ.
УФ-излучение.  Характеристика,  классификация.
Гигиеническое  нормирование  УФ  в  соответствие  с  СН  №
4557-88 и МУ № 5046-89. Классификация условий труда по P
2.2.2006-05.  Биологическая  оценка  ультрафиолетового
облучения. Бактерицидный и эритемный поток УФ. Виды доз
облученности.   Пороговая  доза  эритемной  облученности:
разовая  и  суточная.  Биодоза.  Производственные  источники
УФ.  Биологическое  действие  УФ.  Профилактические  и
защитные меры. СИЗ.
ИК-излучение.  Характеристика,  классификация.
Биологическое  действие.  Основой  закон  термодинамики  и
расчет  радиационных  потерь  организма.  Расчет  теплового
облучения работающего. Гигиеническое нормирование ИК в
соответствии  с  СанПиН  2.2.4.548-96.  Категории  работ
(классификация по энергозатратам). Классификация условий
труда по P 2.2.2006 – 05. Определение ТНС-индекса и классы
условий  труда  по  этому  показателю.  Принцип  защиты
временем и нормирование температуры воздуха на рабочем
месте  выше или  ниже допустимых величин.  Нормирование
перепадов  температур  на  рабочих  местах  в  зависимости  от
категорий. СИЗ.
Свет.  Основные  светотехнические  характеристики  и
гигиенические  требования  по  освещенности  к  рабочему
месту.  Нормирование  освещенности  по  СНиП  23-05-95  и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Классификация условий труда по
P  2.2.2006  –  05.  Классы  условий  труда  в  зависимости  от
дополнительных  параметров  световой  среды.  Разряды
зрительных  работ.  Расчет  естественного  и  искусственного
освещения  (метод  светового  потока).  Основные  зрительные
функции.  Механизм  образования  близорукости.
Профилактика миопии. 
Действие  электрического  тока  на  организм  человека.
Классификация  видов  тока  по  действию  на  человека.
Факторы,  влияющие  на  исход  поражения  электрическим
током. Анализ опасности поражения электрическим током в
различных  электрических  сетях  (задание).  Критерии
электробезопасности и нормативные документы. Напряжение
шага  и  прикосновения.  Средства  защиты,  применяемые  в
электроустановках. Зануление и заземление принципиальная
разница  двух  методов.  Организация  безопасности
эксплуатации  электроустановок.  Оказание  первой
медицинской помощи при поражении электрическим током.
Шум.  Гигиеническая  классификация  шума.  Классификация
шума  по  ГОСТ 12.1.029-80  и  ГОСТ  12.1.003-83.  Основные
характеристики  звуковых  волн.  Уровень  громкости  звука.
Гигиеническое нормирование шума по ГОСТ 12.l.003-83 и СН



2.2.4/2.1.8.562-96.  Нормирование  постоянного  и
непостоянного  шума.  Нормирование  шума  для
ориентировочной  оценки.  Коррекция  уровня  звукового
давления. Доза шума. Оценка источников шума (2 и более)
одинаковых  и  разных  по  своему  уровню.  Количественная
оценка  тяжести  и  напряженности  трудового  процесса  в
зависимости от уровня шума. Классификация условий труда
по P 2.2.2006 – 05. Категории тяжести трудового процесса по
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Переход от дБ к разам. Профилактика
профзаболеваний. Инфразвук. Гигиеническая классификация
и нормирование постоянного и непостоянного инфразвука по
СН  2.2.4/2.18.583-96.  ПДУ  инфразвука.  Биологическое
действие.  Профилактика.  Ультразвук.  Классификация  и
гигиеническое нормирование по СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 и
ГОСТ  12.1.001-89.  Нормирование  контактного  ультразвука.
Вегетативно-сенсорная  полиневропатия.  Биологическое
действие. Профилактика профессиональных заболеваний. 
Электромагнитные  волны.  Источники  электромагнитного
излучения. Воздействие на организм человека. Нормирование
электромагнитных  полей.  Напряженность  ЭП  и  МП.
Тепловой  порог.  Нормирование  и  профилактика
профзаболеваний. 
Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на
человека.  Нормирование  вибраций.  Вибрационная  болезнь.
Профилактика. 
Лазерное  излучение.   Природа,  источники  и  основные
характеристики  лазерного  излучения,  воздействие  на
организм человека и гигиеническое нормирование. Средства
и  методы  защиты  от  лазерных  излучений.  Средства
индивидуальной защиты (СИЗ).
Безопасность  автоматизированных  объектов.  Системы
автоматического  контроля.  Психологические  факторы  при
работе с информационными системами.

4 Принципы
возникновения и
классификация
ЧС.  Оценка,
прогноз  и
мониторинг  ЧС
в  РФ  и  за
рубежом.

Общие  сведения  о  чрезвычайных  ситуациях,  определение
чрезвычайной  ситуации,  аварии,  катастрофы,  стихийного
бедствия.  Понятие  аварийной  и  предаварийной  ситуации,
экстремальная  ситуация,  стадии  чрезвычайной  ситуации,
классификация  чрезвычайных  ситуаций.  Государственная
концепция  обеспечения  безопасности  в  чрезвычайных
ситуациях,  разработка  технических  и  организационных
мероприятий,  снижающих  вероятность  реализации
поражающего потенциала современных технических систем.
Подготовка  объекта  и  обслуживающего  персонала,  служб
МЧС и населения к действиям в условиях ЧС.  Ликвидация
последствий  чрезвычайных  ситуаций:  разработка  плана
ликвидации  последствий  ЧС,  спасательные  и  другие
неотложные  работы  в  очагах  поражения:  разведка  очага
поражения,  локализация  и  тушение  пожаров,  розыск
пострадавших,  оказание  пострадавшим  первой  помощи,
санитарная  обработка  людей  и  техники,  обеззараживание
местности,  неотложные  аварийно-спасательные  работы,
спасательная  техника  и  ее  применение,  определение
материального  ущерба,  числа  жертв  и  травм.  Обучение



персонала  объекта  и  населения  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях,  психологическая  подготовка  персонала  и
населения к ЧС, структура МЧ Российской Федерации и их
сил быстрого реагирования.
Организация  систем  мониторинга,  цели  и  задачи
мониторинга, виды мониторинга, экологический мониторинг,
глобальный,  национальный,  региональный  мониторинг.
Организация  систем  мониторинга  в  России,
общегосударственная сеть наблюдения и контроля.

5 ЧС  природного
и  биолого-
социального
характера.
Стихийные
бедствия,  виды,
характеристика,
основные
повреждающие
факторы.
Действие
человека  при
данных ЧС.

Классификация ЧС по источнику происхождения и масштабу.
Классификация  природных  опасностей.  Геологические.
Гидрологические.  Метеорологические.  Природные  пожары.
Инфекции. 
Наводнение,  Половодье.  Паводок,  последствия.
Классификация наводнений по признаку причин и по высоте
подъема  воды,  ущербу  и  площади  затопления.  Защита  и
действие  населения  при  угрозе  и  во  время  наводнения.
Действия человека, оказавшегося в воде. 
Ураганы,  бури,  смерчи,  их  происхождение  и  последствия.
Меры  по  обеспечению  безопасности  населения.  Шкала
Бофорта. Шкала перевода из баллов в м/с.
Землетрясение.  Основные  параметры  землетрясений,  их
последствия. Очаг, гипоцентр, эпицентр, эпицентральная зона
(плейстосейстовая  область).  Изосейсты.  Характеристики
землетрясений:  Энергия  (Е),  магнитуда  (М),  интенсивность
(I),  глубина  гипоцентра  (h).  Шкала  Рихтера.  Шкала  силы
(интенсивности)  землетрясений  (Шкала  MSK  -64).
Сейсмограммы. Фазы землетрясения,  их отличия. Форшоки.
Афтершоки.  Правила  безопасного  поведения  во  время
землетрясения.
Обвалы,  оползни и сели,  их  происхождение,  последствия  и
предотвращение  данных  событий.  Классификация  и
профилактические  мероприятия.  Действия  населения  при
угрозе схода оползней, селей и обвалов. 
Лесные  и  торфяные  пожары,  их  последствия  и
предотвращение.  Классификация  пожаров.  Меры
безопасности в зоне лесных и торфяных пожаров.
Извержение  вулканов.  Классификация  и  основные
поражающие  факторы.  Снежные  лавины.  Классификация.
Действие человека при данных стихийных бедствиях. 
ЧС биолого-социального характера. Инфекционный процесс.
Источник  возбудителя  инфекции.  Эпидемический  процесс.
Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, пандемия. Старые.
Новые  и  возвращающиеся  инфекции,  примеры.  Механизм,
факторы  и  основные  пути  передачи  и  проникновения
возбудителя  инфекции.  Формы  взаимодействия
инфекционного  агента  с  макроорганизмом.  Острые  и
хронические  формы.  Реинфекция.  Носительство  инфекции.
Субклиническая  форма.  Латентная  форма.  Медленная
инфекция. Важнейшие свойства микроорганизмов, способных
вызывать  инфекционный  процесс.  Патогенность.
Вирулентность. Адгезивность. Инвазивность. Токсигенность.
Экзотоксины.  Эндотоксины.  Естественная  классификация



инфекционных  болезней.  Антропонозы  и  Зоонозы.
Восприимчивый организм. Виды иммунитета.  Естественный
(специфический  и  неспецифический)  и  приобретенный.
Иммунизация населения. Виды искусственного иммунитета.

6 ЧС техногенного
характера.
Аварии,  взрывы,
пожары,  и  др.
Основные
повреждающие
факторы.
Действие
человека  при
данных ЧС.

ЧС  техногенного  характера.  Классификация.  Аварии  и
катастрофы.  Причины  возникновения  пожара  в  жилых  и
общественных зданиях. Меры пожарной безопасности в быту.
Пожары  и  взрывы,  их  причины  и  возможные  последствия.
Горение.  Возгорание.  Воспламенение.  Концентрационные
пределы.  Методы  тушения  пожаров.  Огнегасительные
вещества.  Средства  пожаротушения.  Первичные,
стационарные  и  передвижные.  Зоны  действия  взрыва.
Причины  взрывов.  Действие  взрыва  на  человека  (действие
ударной волны). Правила безопасного поведения при пожаре
и угрозе взрыва. 
ХОО. Аварии на ХОО. АХОВ. Физико-химические свойства
АХОВ  влияющие  на  характер  поражения.  Поражающее
действие  АХОВ  и  пути  проникновения  в  организм.
Классификация.  Характеристики  действия  АХОВ:
токсичность,  дозы,  токсодозы,  концентрации.  Клиническая
классификация АХОВ. Развитие аварии при хранении АХОВ
под давлением в виде жидкости. Зона химического заражения.
Очаги поражения. Продолжительность заражения. Источники
опасности при авариях на ХОО. Химическая обстановка и ее
оценка.  Задание  метеоусловий.  Количество  АХОВ,
обусловившее  ЧС.  Эквивалентное  количество  АХОВ.
Коэффициенты,  используемые  при  расчете  эквивалентного
количества  АХОВ.  Определение эквивалентного  количества
вещества  в  первичном облаке.  Определение эквивалентного
количества  вещества  во  вторичном  облаке  и  времени
испарения.  Расчет  глубины  зоны  заражения  при  аварии  на
ХОО.  Определение  площади  зоны  заражения.  Определение
времени подхода зараженного воздуха к заданному объекту.
Определение  продолжительности  заражения.  Защитные
мероприятия  на  химически  опасных  объектах.  Средства
индивидуальной  защиты.  Способы  защиты  от  АХОВ.
Медицинская  помощь  пострадавшим при  авариях  па  ХОО.
Свойства аммиака и хлора, учитываемые при оказании первой
помощи. Способы и средства ликвидации последствий аварий
на ХОО.
Радиационная безопасность. Виды и основная характеристика
ионизирующих  излучений.  Корпускулярное  и
электромагнитное  излучение.  Источники  радиационной
опасности,  естественные  и  искусственные.  Радиоактивный
распад.  Изотопы.  Радионуклиды.  Период  полураспада.
Эффективный  период  полураспада.  Характеристики
радиационного излучения. Активность радионуклидов, виды
активности.  Доза  излучения.  Виды  доз.  Общая
характеристика.  Мощность  доз.  Коллективная  эффективная
эквивалентная  доза.  Полная  коллективная  эффективная
эквивалентная доза. Понятие «уровень радиации» и «уровень
(плотность) загрязнения» радионуклидом. НРБ-99. Категории
облучаемых лиц. Нормирование радиационной безопасности



в  случае  радиационной  аварии.  Пределы  доз  (ПД).
Гигиеническая  оценка  и  классификация  условий  труда  при
работе  с  источниками  ионизирующего  излучения.
Максимальные потенциальные эффективные и эквивалентные
дозы, их МПД. Допустимая мощность годовой потенциальной
дозы (ДМПД).  Классификация условий труда по P 2.2.2006 –
05.  Радиационная  защита.  РОО  и  зоны  безопасности.
Международная шкала  тяжести событий на  АС.  Аварии на
РОО.  Классификация  аварий.  Радиационная  опасность
аварии. Состав выброса и воздействие излучений по стадиям
аварии  (стадии  РА).  Состав  защитных  мероприятий  при
авариях  на  РОО.  Заблаговременные  и  оперативные
мероприятия  РЗ.  Зонирование  территории  при  авариях  на
РОО. ЗРА и ЗРК. Типовые режимы радиационной защиты при
авариях на АС. Зона радиационного загрязнения на ранней и
промежуточной  стадиях  аварии  (ЗРА).  Зонирование  внутри
зоны  отселения  по  степеням  фактического  загрязнения
местности. Зонирование на восстановительной стадии аварии
РОО.  ЗРА  и  ЗРК.  Зонирование  ЗРА.  Вмешательство  и  его
принципы.  Классификация  противорадиационных  укрытий.
Классификация  радиопротекторов.  Типовые  режимы
радиационной защиты при авариях АЭС. 
Эвакуация населения, ее предназначение, порядок проведения
мероприятий при эвакуации.

7 ЧС  военного
времени.
Оружие
массового
поражения.
Современная
классификация.
Действие
населения  при
применении
ОМП.

Чрезвычайные ситуации военного времени. Ядерное оружие,
его  поражающие  факторы,  зоны  разрушения,  степени
разрушения  зданий,  сооружений,  технических  и
транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров в
городах  и  на  объектах  экономики.  Зоны  радиоактивного
заражения  при  наземных  ядерных  взрывах,  воздействие
радиации  и  электромагнитного  импульса  на  технические
средства. Возможные поражения людей при ядерном взрыве.
Планируемые спасательные и  другие  неотложные работы в
зонах  очага  ядерного  поражения.  Химическое  оружие.
Классификация  и  токсикологические  характеристики
отравляющих веществ.  Зоны заражения и  очаги поражения.
Обычные  средства  поражения,  их  характеристики,
профилактика  последствий  применения  обычных  средств
поражения. Биологическое оружие. Основные характеристики
и защита населения при использовании данного типа оружия
МП.

8 Защита
населения  в
чрезвычайных
ситуациях.
Единая
государственная
система
предупреждения
и  ликвидации
чрезвычайных
ситуациях
(РСЧС).

Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. Эвакуация.
Особенности, задачи.
Единая  государственная  система  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуациях  (РСЧС):  задачи  и
структура.  Территориальные  подсистемы  РСЧС.
Функциональные  подсистемы  РСЧС.  Уровни  управления  и
состав органов по уровням. Координирующие органы, органы
управления  по  делам  ГО  и  ЧС,  органы  повседневного
управления.  Гражданская  оборона,  ее  место  в  системе
общегосударственных  мероприятий  гражданской  защиты.
Структура  ГО  в  РФ.  Задачи  ГО,  руководство  ГО,  органы
управления  ГО,  силы  ГО,  гражданские  организации  ГО.



Структура Структура  ГО  на  промышленном  объекте.  Планирование
мероприятий  по  гражданской  обороне  на  объектах.
Организация  защиты  в  мирное  и  военное  время,  способы
защиты,  защитные  сооружения,  их  классификация.
Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые  убежища.
Простейшие  укрытия.  Противорадиационные  укрытия.
Укрытие  в  приспособленных  и  специальных  сооружениях.
Организация укрытия населения в чрезвычайных ситуациях.
Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных
ситуаций.  Мероприятия  медицинской  защиты.  Средства
индивидуальной защиты и порядок их использования.

9 Управление
безопасностью
жизнедеятельнос
ти.  Нормативно-
техническая
документация

Вопросы  безопасности  жизнедеятельности  в  законах  и
подзаконных  актах.   Охрана  окружающей  среды.
Нормативно-техническая  документация  по  охране
окружающей  среды.  Международное  сотрудничество  по
охране окружающей среды.  Мониторинг окружающей среды
в РФ и за рубежом. Правила контроля состояния окружающей
среды.  Законодательство  о  труде.   Законодательные  акты
директивных  органов.  Подзаконные  акты  по  охране  труда.
Чрезвычайные  ситуации  в  законах  и  подзаконных  актах.
Государственное управление в чрезвычайных ситуациях.

10 Безопасность  на
транспорте 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ О безопасности
дорожного  движения.  Обучение  правилам  безопасного
поведения на автомобильных дорогах. Классификация видов
опасностей  на  транспорте  (наземный,  железнодорожный,
водный, воздушный транспорт). Причины опасных ситуаций
на транспорте. Правила дорожного движения для: пешехода,
пассажира,  велосипедиста.  Распознавание  ситуаций
криминогенного  характера,  ситуаций  угрозы
террористического  акта  на  транспорте.  Предупреждение
возникновения  сложных  и  опасных  ситуаций.  Оказание
первой помощи (элементы первой помощи) при неотложных
состояниях.  Вызов  экстренной  службы.  Помощь  при
дорожно-транспортном происшествии.
Назначение  правил  дорожного  движения,  история  их
возникновения  и  развития.  Общие  правила  движения
пешеходов. Правило движения Юлия Цезаря в древнем Риме.
Первые правила в России. Первые автомобильные правила во
Франции.  Международная  конвенция  по  дорожному
движению. Первые советские правила дорожного движения.
Единые правила дорожного движения на территории СССР.
Правила  дорожного  движения  РФ.  Ответственность  за
несоблюдение  правил  движения.  ГИБДД  —  гарант
обеспечения порядка и бесперебойного движения транспорта
и  пешеходов.  Порядок  движения  пешеходов  по  улицам  и
дорогам.  Организация  движения  организованных  пеших
колонн.  Правила  перехода  улиц  и  дорог.  Организация
движения групп детей.
Элементы  улиц  и  дорог.  Перекрестки  и  их  виды.  Правила
пользования общественным транспортом. Правила перевозки
детей  на  общественном  и  личном  транспорте.  Перевозка
детей  на  грузовом  транспорте.  Посадка  и  высадка  детей,
поведение  в  транспортном  средстве.  Где  запрещается



перевозить детей?
Способы  регулирования  дорожного  движения.  Назначение
сигналов светофора для регулирования движения пешеходов
и  транспорта.  Регулировщик  —  основной  способ
регулирования  при  заторах  и  неисправностях  светофора.
Дорожные  знаки  как  один  из  способов  регулирования
дорожного  движения.  Дорожная  разметка  и  ее
характеристики.  Виды  дорожной  разметки  и  ее  назначение
для  регулирования  движения  транспорта  и  пешеходов.
Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка.
Тормозной и остановочный путь автомобиля. Время реакции
водителя, время реакции тормозов. Формула остановочного и
тормозного  пути.  Зависимость  тормозного  и  остановочного
пути  от  состояния  покрытия,  тормозных  систем,  скорости
движения и массы транспортного средства. Виды светофоров.
Транспортные светофоры. Пешеходные светофоры. Порядок
перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного и
пешеходного светофоров.
Назначение и  виды транспортных средств.  Механические и
немеханические  транспортные  средства.  Механические
транспортные  средства  в  экономике  страны.  Полуприцепы,
прицепы  и  гужевые  повозки.  Велосипед  и  мопед.
Специальный  транспорт  и  особенности  его  движения.
Применение  специальных  сигналов  на  транспортных
средствах.  Предупредительные  сигналы,  подаваемые
водителями  световыми  приборами  и  рукой.  Действия
очевидцев дорожно-транспортных происшествий.
Назначение и  группы дорожных знаков.  Предупреждающие
знаки  и  их  роль  в  регулировании  движения  транспорта  и
пешеходов, значение знаков приоритета. Запрещающие знаки.
Предписывающие  знаки  и  их  характеристика.
Информационно-указательные  знаки  и  знаки  сервиса.
Предназначение  знаков  дополнительной  информации
(табличек).  Причины  дорожно-транспортных  происшествий.
Дорожно- транспортные происшествия:  по  вине пешеходов,
водителей,  велосипедистов,  состояния  дороги  и  погодных
условий.  Мероприятия,  проводимые  по  их  устранению.
Назначение  номерных,  опознавательных  и
предупредительных  знаков  и  надписей  на  транспортных
средствах. Меры ответственности пешеходов и водителей за
нарушение ПДД. 
Правила  движения  для  велосипедиста,  мотоциклиста.
Обязанности  водителя.  Дополнительные  требования  к
движению  велосипедов,  мопедов.  Оказание  первой помощи
при  дорожно-транспортных  происшествиях.  Правила
перевозки травмированных.

11 Медико-
биологические  и
психологические
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Оказание  первой  медицинской  помощи  утопающему.
Искусственная  вентиляция  легких.  Ушиб.  Признаки  ушиба.
Растяжения.  Признаки  растяжения.  Вывих.  Признаки.
Перелом.   Виды  переломов.  Признаки.  Наиболее  частые
осложнения  переломов.  Первая  медицинская  помощь  при
растяжениях,  переломах  и  вывихах.  Иммобилизация  и
средства  её  достижения.  Оказание  первой  медицинской



помощи  при  термических  и  химических  ожогах.
Классификация  ожогов.  Оценка  площади  ожога.  Ожоговая
болезнь. Стадии. Ожоговый шок. Острая ожоговая токсемия,
ожоговая  септикотоксемия,  реконвалесценция.  Первая
медицинская  помощь  при  отравлении  СДЯВ  и  ОВ.
Классификация.  Действие  на  организм  человека.  Первая
медицинская помощь.  Сердечно-сосудистая недостаточность
–  обморок,  коллапс,  шок.  Оказание  первой  медицинской  и
доврачебной  помощи.  Кома.  Первая  медицинская  и
доврачебная  помощь.  Виды,  классификация,  диагностика  и
оказание  первой  помощи  при  кровотечениях.  Кровопотеря.
Наложение  жгута.  Раны.  Правила  и  приемы  наложения
повязок.  Первая  медицинская  помощь  при  отморожении.
Физиологические  изменения  и  признаки  отморожения.
Классификация поражений. Действие электрического тока на
человека.  Термическое.  Электролитическое.  Биологическое.
Электрический  ожог.  Классификация  и  виды  ожогов.
Электрические  знаки.  Электрический  удар.  Классификация.
Возможные  пути  тока  через  тело  человека.  Первая
медицинская  помощь при  поражении электрическим током.
Первая  медицинская  помощь  при  тепловом  и  солнечном
ударах,  признаки  поражения.  Понятие  и  определения
здоровья.  Общебиологическое  здоровье.  Популяционное.
Индивидуальное.   Факторы,  влияющие  на  здоровье  людей.
Первичная, вторичная и третичная профилактика нарушений
состояния  здоровья.  Психологическая  устойчивость  в
чрезвычайных ситуациях. Норма психологического здоровья,
психология  риска,  регуляция  психологического  состояния,
психологическое  воздействие  на  людей  обстановки
чрезвычайной  ситуации,  идентифицированные  личности,
психологический  портрет,  социально-психологические
отклонения в чрезвычайных ситуациях, дезадаптированность
личности, посттравматические расстройства

6. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

№ 
п/п Наименование темы Тематика самостоятельных работ

1 Тема № 1. Введение. 
Основные понятия, термины и
определения

Методы определения риска. Управление риском.
Анализ риска. Качественные методы анализа 
опасностей и риска. Причинно-следственный 
анализ. 

2 Тема № 2 Безопасность 
жизнедеятельности и 
природная среда. 
Экологические опасности. 
Классификация. Источники 
загрязнения среды обитания

Основная характеристика земельных ресурсов. 
Состав и структура почвы (почвенные фазы и 
горизонты). Минеральный состав почвы. 
Гигиеническое и эпидемиологическое значение 
почвы. Санитарная охрана почвы. Оценочная 
шкала опасности загрязнения почв. Утилизация 
твердых и жидких бытовых отходов как 
экологический пример.



3 Тема № 3. Физиология и 
безопасность труда, 
обеспечение комфортных 
условий жизнедеятельности. 
Вредные и опасные произв. 
факторы

Структурно-функциональные системы 
восприятия и компенсации организмом человека 
изменений факторов среды обитания. 
Естественные системы человека для зашиты от 
негативных воздействий. Характеристика 
нервной системы. Условные и безусловные 
рефлексы. Анализаторы, их строение, функции. 
Вегетативная нервная система, роль в защитных 
реакциях. 

4 Тема № 4. Принципы 
возникновения и 
классификация ЧС. Оценка, 
прогноз и мониторинг ЧС в 
РФ и за рубежом

Организация систем мониторинга, цели и задачи 
мониторинга, виды мониторинга, экологический 
мониторинг, глобальный, национальный, 
региональный мониторинг. Организация систем 
мониторинга в России, общегосударственная 
сеть наблюдения и контроля.

5 Тема № 5. ЧС природного и 
биолого-социального 
характера. Стихийные 
бедствия, виды, 
характеристика, основные 
повреждающие факторы. 
Действие человека при 
данных ЧС

ЧС биолого-социального характера. 
Инфекционный процесс. Источник возбудителя 
инфекции. Эпидемический процесс. 
Эпидемический очаг инфекции. Эпидемия, 
пандемия. Старые. Новые и возвращающиеся 
инфекции, примеры. Механизм, факторы и 
основные пути передачи и проникновения 
возбудителя инфекции. Формы взаимодействия 
инфекционного агента с макроорганизмом. 

6 Тема № 6. ЧС техногенного 
характера. Аварии, взрывы, 
пожары, и др. Основные 
повреждающие факторы. 
Действие человека при 
данных ЧС

ЧС техногенного характера. Классификация. 
Аварии и катастрофы. Причины возникновения 
пожара в жилых и общественных зданиях. Меры 
пожарной безопасности в быту. Пожары и 
взрывы, их причины и возможные последствия. 
Горение. Возгорание. Воспламенение. 
Концентрационные пределы. Методы тушения 
пожаров. 

7 Тема № 7. ЧС военного 
времени. Оружие массового 
поражения. Современная 
классификация. Действие 
населения при применении 
ОМП

Биологическое оружие. Основные 
характеристики и защита населения при 
использовании данного типа оружия.

8 Тема № 8. Защита населения в
чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС). Структура.
Задачи. ГО РФ и различных 
государств. МЧС РФ. 
Эвакуация. Особенности, 
задачи

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 
Территориальные подсистемы РСЧС. 
Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни 
управления и состав органов по уровням.

9 Тема № 9. Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 
Противодействие терроризму 
и экстремизму.

Вопросы безопасности жизнедеятельности в 
законах и подзаконных актах.  Охрана 
окружающей среды. Нормативно-техническая 
документация по охране окружающей среды. 
Международное сотрудничество по охране 



окружающей среды.  Мониторинг окружающей 
среды в РФ и за рубежом. Правила контроля 
состояния окружающей среды. Законодательство
о труде. Противодействие терроризму и 
экстремизму.

10 Тема № 10. Безопасность на 
транспорте.

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ О 
безопасности дорожного движения. Обучение 
правилам безопасного поведения на 
автомобильных дорогах. Классификация видов 
опасностей на транспорте (наземный, 
железнодорожный, водный, воздушный 
транспорт). Причины опасных ситуаций на 
транспорте. Правила дорожного движения для: 
пешехода, пассажира, велосипедиста. 
Распознавание ситуаций криминогенного 
характера, ситуаций угрозы террористического 
акта на транспорте. Предупреждение 
возникновения сложных и опасных ситуаций. 
Оказание первой помощи (элементы первой 
помощи) при неотложных состояниях. Вызов 
экстренной службы. Помощь при дорожно-
транспортном происшествии.

11 Тема № 10. Медико-
биологические и 
психологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Психологическая устойчивость в чрезвычайных 
ситуациях. Норма психологического здоровья, 
психология риска, регуляция психологического 
состояния, психологическое воздействие на 
людей обстановки чрезвычайной ситуации, 
идентифицирование личности, психологический 
портрет, социально-психологические отклонения
в чрезвычайных ситуациях, дезадаптированность
личности, посттравматические расстройства.

Рекомендуемая тематика практических занятий
Чрезвычайные ситуации природного характера

1

Наводнение.  Половодье.  Паводок,  последствия.  Классификация  наводнений  по
признаку причин и по высоте подъема воды, ущербу и площади затопления. Защита
и  действие  населения  при  угрозе  и  во  время  наводнения.  Действия  человека,
оказавшегося в воде.

2
Землетрясения, основные параметры землетрясений, их последствия. Гипоцентр,

эпицентр. Магнитуда. Энергия. Интенсивность. Глубина гипоцентра. Шкала MSK-
64, шкала Рихтера. Правила безопасного поведения во время землетрясения.

3

Ураганы,  бури,  смерчи,  тайфуны  их  происхождение  и  последствия.  Меры  по
обеспечению  безопасности  населения.  Шкала  Бофорта.  Цунами.  Причины
возникновения. Характеристика природного явления. Действие человека при данном
стихийном бедствии.

4
Извержение  вулканов.  Cнежные  лавины.  Обвалы,  оползни  и  сели,  их

происхождение,  последствия  и  предотвращение  данных  событий.  Действия
населения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них характера
5 Пожары, их причины и возможные последствия. Основные поражающие факторы.

Горение.  Возгорание.  Воспламенение.  Методы  тушения  пожаров.  Классификация
средств.  Огнегасительные  вещества.  Средства  пожаротушения.  Классификация.



Первичные, стационарные и передвижные. 

6

Меры пожарной безопасности в  быту.  Поведение человека в  данной ситуации.
Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.  Лесные  и  торфяные  пожары,  их
последствия и предотвращение. Классификация пожаров. Меры безопасности в зоне
лесных и торфяных пожаров.

7

Взрывы и их последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на человека
(действие  ударной  волны)  и  здания.  Концентрационные  пределы.  Правила
безопасного поведения при угрозе взрыва. Поведение человека в данной ситуации.
Первая медицинская и доврачебная помощь.

8

Химически опасные объекты производства, возможные последствия при авариях
на  химически  опасных  объектах,  правила  поведения.  Хронические  и  острые
интоксикации. Первая медицинская и доврачебная помощь при отравлении СДЯВ
(сильнодействующими ядовитыми веществами) и ОВ (отравляющими веществами).
Поведение человека в данной ситуации.

9

Аварии  на  радиационно-опасных  объектах,  возможные  последствия  облучения
людей, ОЛБ (острая лучевая болезнь).  Профилактика лучевых поражений. Первая
медицинская и доврачебная помощь. Виды ионизирующих излучений, их основные
характеристики. Правила поведения при радиационных авариях.

10

Транспортные аварии и их последствия. Безопасное поведение человека. Оказание
первой  медицинской  помощи.  Действие  пассажиров  при  аварии  на
железнодорожном  транспорте.  Аварийные  и  опасные  ситуации  в  метрополитене.
Безопасное поведение человека. Оказание первой медицинской помощи.

11 Опасные и  аварийные ситуации на  воздушном и водном транспорте.  Действие
пассажиров. Оказание первой медицинской помощи.

Принципы обеспечения безопасности населения и территорий в ЧС мирного и
военного времени

12

Ядерное оружие,  его боевые свойства и поражающие факторы. Классификация
поражающих факторов ядерного взрыва и защита от их действия человека.  Виды
ядерных  взрывов.  След  от  радиоактивного  облака.  Зоны  поражения.  Средства
индивидуальной и коллективной защиты.

13

Химическое  оружие.  Классификация  по  характеру  токсического  действия  ОВ.
Нервнопаралитические.  Кожно-нарывные.  Удушающие.  Общеядовитые.
Психохимические.  Раздражающие.  Классификация  отравляющих  веществ  в
зависимости  от  характера  поражающего  действия.  Защита.  Средства
индивидуальной и коллективной защиты.

14

Бактериологическое  оружие.  Защита  от  поражающих  факторов.  Способы
применения.

Эвакуация  населения  при  ЧС,  ее  предназначение,  порядок  проведения
мероприятий при эвакуации. 

15

Современные и обычные средства поражения и защита от них. Классификация.
Осколочные.  Фугасные.  Кумулятивные.  Зажигательные.  Объемного  взрыва.
Высокоточное  оружие.  Разведывательно-ударные  комплексы.  Управляемые
авиационные бомбы. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

16

Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов.  Виды
убежищ. Размещение и правила поведения людей в защитном сооружении. Средства
индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ кожи. Медицинские средства индивидуальной
защиты.  Аптечка  индивидуальная  АИ-2.  Индивидуальные  противохимические
пакеты. Организация и проведение санитарной обработки людей.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в ЧС

17 Иммунный  статус  человека.  Органы  иммунной  системы.  Понятия  иммунная
система  и  антигены.  Вакцины,  сыворотки.  Иммунодефициты  первичные  и



вторичные.  Классификация.  ВИЧ-инфекция  как  модель  вторичного
иммунодефицита. Профилактика СПИДа. Первая помощь.

18
Заболевания бронхолегочной системы (бронхит, плеврит, пневмония, рак легкого,

пневмоторакс, пневмокониозы, эмфизема легких). Наблюдение и уход за больными с
заболеваниями органов дыхания.

19 Туберкулез.  Классификация.  Клиническая  характеристика.  Вакцина  БЦЖ
Значение реакции Манту. Наблюдение и уход за больными.

20

Алкоголь  и  его  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье  человека.
Профилактика алкогольной зависимости. 

Курение и его влияние на здоровье курящего и окружающих (пассивное курение).
Способы профилактики и отказа от курения.

21 Наркотические  вещества  и  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье
человека. Профилактика наркотической зависимости.

22
Функциональная  анатомия  органа  зрения.  Дальнозоркость  и  близорукость.

Травмы глаза. Первая помощь. Профилактика заболеваний.
Функциональная анатомия органа слуха. Основные нарушения. Профилактика.

23
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кишечных  инфекций.

Холера. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Ботулизм. Дизентерия. Полиомиелит. Болезнь
Боткина. Профилактика и оказание первой медпомощи.

24

Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных
путей. Грипп. Натуральная оспа. Эпидемический менингит. Эпидемический паротит
(свинка).  Энцефалиты  вирусной  этиологии.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

25
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных

путей.  Воспаление  легких  (пневмония).  Ангина.  Скарлатина.  Дифтерия.  Корь.
Коклюш. ОРВИ. Профилактика и оказание первой медпомощи.

26
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кровяных  инфекций.

Сыпной  тиф.  Клещевой  энцефалит,  малярия.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

27 Детские  инфекционные  болезни.  Корь  и  краснуха.  Профилактика  и  оказание
первой медпомощи. Профилактика и оказание первой медпомощи.

28
Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  наружных

покровов. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. Профилактика и оказание
первой медпомощи.

Медицинская характеристика состояний, требующих оказания первой медицинской
помощи, и методы оказания первой медицинской помощи

29
Основные  заболевания  системы  крови  (анемия,  лейкоз,  лимфолейкоз,

метгемоглобинемия). Первая помощь.
Механизмы системы свертывания крови. Гемофилия. Первая помощь.

30
Раны.  Виды ран.  Повязка.  Перевязка.  Правила  наложения и  перевязки.  Первая

помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Методы остановки кровотечений.
Наложение кровоостанавливающего жгута.

31

Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз.
Вегетативно-сосудистая  дистония.  Артериальная  гипертензия.  Гипертонический
криз.  Диагностика.  Характеристика  и  первая  медицинская  помощь  при  данных
ситуациях.

32
Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда.  Стенокардия. Аритмия сердца

Диагностика.  Ушибы  сердца.  Диагностика.  Первая  помощь.  Терминальное
состояние. Агония. Клиническая и биологическая смерть.

33 Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая
медицинская и доврачебная помощь.



34

Поражение  электрическим  током.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.
Действие  электрического  тока  на  человека.  Термическое.  Электролитическое.
Биологическое. Электрический ожог. Классификация и виды ожогов. Электрические
знаки.  Электрический  удар.  Классификация.  Возможные  пути  тока  через  тело
человека. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током.

35
Химические  ожоги.  Отморожение  и  общее  замерзание.  Первая  медицинская  и

доврачебная помощь.  Укусы ядовитых змей и  насекомых.  Первая  медицинская  и
доврачебная помощь.

36 Острые  и  хронические  отравления.  Принципы  оказания  первой  медицинской
помощи при различных отравлениях.

37

Ушибы,  растяжения  и  разрывы  мягких  тканей,  переломы  и  вывихи.  Первая
медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. Первая помощь.

Инородные предметы в дыхательных путях. Острая дыхательная недостаточность.
Наблюдение  и  уход  за  больными  с  заболеваниями  органов  дыхания.  Оказание
первой медицинской помощи при утоплении. 

38

Понятие шока. Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и
доврачебная  помощь.  Синдром  длительного  сдавливания.  Клиническая  картина.
Первая медицинская и доврачебная помощь.

Доврачебная реанимационная помощь. Искусственное дыхание. Непрямой массаж
сердца. Методика. Прямой массаж сердца.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) социального характера

39

Массовые  беспорядки  их  сущность  и  характер  проявления.  Город  как  среда
повышенной опасности. Толпа, виды толпы. Паника. Массовые погромы. Массовые
зрелища  и  праздники.  Безопасность  в  толпе.  Процесс  воздействия  субъекта
социальной ЧС на Россию и ее регионы.

40

Чрезвычайные ситуации (ЧС) криминального характера и защита от них. Кража.
Мошенничество. Правила поведения в случаях посягательства на жизнь и здоровье
(нападение на улице, приставания пьяного, изнасилование, нападение в автомобиле,
опасность  во  время  ночной  остановки).  Предупреждение  криминальных
посягательств в отношении детей.

41
Необходимая  самооборона  в  криминальных  ситуациях  (правовые  основы

самообороны,  основные  правила  самообороны,  средства  самозащиты  и  их
использование).

Сущность и содержание информационной безопасности

42

Формы методы и способы обеспечения информационной безопасности. Основы
защиты  деловой  информации  и  сведений,  составляющих  государственную  и
служебную  коммерческую  тайны.  Методы  и  средства  защиты  электронной
информации.  Информационные технологии и  здоровье.  Сотовая  радиотелефонная
связь.

Экономическая безопасность социально-экономических систем

43

Система  обеспечения  экономической  безопасности  личности.  Государственная
стратегия в сфере обеспечения экономической безопасности личности: сущность и
комплекс  мер  по  ее  обеспечению.  Основные  направления  обеспечения
экономической  безопасности  личности:  кредитование  физических  лиц,
инвестирование, страхование человека и имущества, защита авторских прав, защита
прав потребителей.

Биологические опасности

44 Микроорганизмы.  Виды  патогенных  микробов.  Рост  и  размножение
микроорганизмов. Бактериологическое нормирование. Грибы, растения и животные,



представляющие опасность для человека.

Техногенные опасности

45

Ионизирующие излучения (ИИ). Физика радиоактивности. Закон радиоактивного
распада.  Биологическое  действие  ионизирующих  излучений.  Дозиметрические
величины  и  единицы  их  измерений.  Источники  излучения.  Измерение  ИИ.
Нормирование радиационной безопасности. Защита от излучений.

Экологические опасности

46

Состояние  среды  обитания.  Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Экологическое  нормирование.  Источники  экологических  опасностей  (тяжелые
металлы, пестициды, диоксины, соединения серы, фосфора и азота, фреоны). Воздух
как  фактор среды обитания.  Критерии оценки состояния загрязнения  атмосферы.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА).

47

Вода  как  фактор  среды  обитания.  Физиологическое  и  гигиеническое  значение
воды. Заболевания, связанные с изменением солевого и микроэлементного состояния
воды. Вода как путь передачи инфекционных заболеваний. Влияние хозяйственно-
бытовой  и  производственной  деятельности  человека  н  свойства  природных  вод.
Показатели качества воды. Нормирование и нормативные акты в области охраны
водной среды. Защита воды. Классификация водоемов и ПДК.

48 Государственные  и  общественные  природоохранные  организации.  Стратегия
экологического развития.

49 Почва  как  фактор  среды  обитания.  Роль  почвы  в  передаче  инфекционных
заболеваний. Процессы самоочищения почвы. Санитарная охрана почвы.

Органы системы МЧС России в системе органов исполнительной власти

50

МЧС. Роль, место и задачи «Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (МЧС) в
современных условиях. Общая организация МЧС РФ.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС, уровни
управления и состав органов по уровням.

Гражданская  оборона  (ГО),  ее  место  в  системе  общегосударственных
мероприятий гражданской защиты. Структура, состав и задачи ГО РФ.

Государственная  инспекция  по  маломерным судам  (ГИМС).  Главные  задачи  и
структура ГИМС.

Государственная противопожарная служба (ГПС). Главные задачи и структура.

На практических занятиях решаются задачи по теме занятия.
Практические занятия проводятся в интерактивной форме или в виде семинаров, где

обсуждаются ключевые и наиболее сложные вопросы. Работа на практических занятиях
оценивается  преподавателем  по  итогам  подготовки  и  выполнения  студентами
практических заданий, активности работы в группе и самостоятельной работе.

Пропуск  практических  занятий  предполагает  отработку  по  пропущенным  темам
(подготовка письменной работы, с ответами на вопросы, выносимые на семинар). 

Неотработанный  (до  начала  экзаменационной  сессии)  пропуск  более  50%
практических  занятий  по  курсу  является  основанием  для  не  допуска  к  итоговой
аттестации по дисциплине.

Требования к самостоятельной работе обучающихся
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.



Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы),  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем.

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств



8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые модули, разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемо
й компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
(текущий контроль по

дисциплине)
Тема № 1. Введение. Основные 
понятия, термины и определения

УК-8 Опрос, тестирование.

Тема № 2 Безопасность 
жизнедеятельности и природная среда. 
Экологические опасности. 
Классификация. Источники загрязнения
среды обитания

УК-8 Опрос, тестирование

Тема № 3. Физиология и безопасность 
труда, обеспечение комфортных 
условий жизнедеятельности. Вредные и
опасные произв. факторы

УК-8 Опрос, тестирование

Тема № 4. Принципы возникновения и 
классификация ЧС. Оценка, прогноз и 
мониторинг ЧС в РФ и за рубежом

УК-8 Опрос, тестирование, реферат

Тема № 5. ЧС природного и биолого-
социального характера. Стихийные 
бедствия, виды, характеристика, 
основные повреждающие факторы. 
Действие человека при данных ЧС

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 6. ЧС техногенного характера. 
Аварии, взрывы, пожары, и др. 
Основные повреждающие факторы. 
Действие человека при данных ЧС

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 7. ЧС военного времени. 
Оружие массового поражения. 
Современная классификация. Действие 
населения при применении ОМП

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 8. Защита населения в 
чрезвычайных ситуациях. Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС). 
Структура. Задачи. ГО РФ и различных 
государств. МЧС РФ. Эвакуация. 
Особенности, задачи

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 9. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Противодействие 

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.



терроризму и экстремизму.
Тема № 10. Безопасность на 
транспорте.

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

Тема № 11. Медико-биологические и 
психологические основы безопасности 
жизнедеятельности

УК-8 Опрос, тестирование, защита 
реферата.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры тестовых задания для самоконтроля

Целью тестирования является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов,  полученных на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение
тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать
процедуру оценки знаний студента.

Тема № 1. Введение. Основные понятия, термины и определения

1. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является…
1) смертность людей;
2) продолжительность жизни человека;
3) уровень жизни человека;
4) здоровье людей.
2. Безопасность - это 
1)  состояние  деятельности,  при  котором  с  определённой  вероятностью  исключено

проявление опасности;
2) присутствие чрезмерной опасности;
3) защищённость человека от социальных опасностей;
4) отсутствие военных действий.

Тема № 2 Безопасность жизнедеятельности и природная среда. Экологические 
опасности. Классификация. Источники загрязнения среды обитания

1. Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека ________
факторов.

1) личностных
2) производственных
3) неблагоприятных или несовместимых с жизнью
4) социальных
2.  К  непрогнозируемым  внезапным  относятся  чрезвычайные  ситуации  ________

характера.
1) политического;
2) природного, техногенного;
3) социального, экологического;
4) индивидуального.

Тема № 3. Физиология и безопасность труда, обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности. Вредные и опасные произв. факторы

1. Вредный фактор – это фактор, воздействие которого на человека в
определенных условиях вызывает:
1) смерть;
2) нарушения самочувствия;



3) травму;
4) снижение работоспособности или заболевание.
2. Вероятность реализации опасностей называется:
1) аварией;
2) риском;
3) катастрофой;
4) ущербом.

Тема № 4. Принципы возникновения и классификация ЧС. Оценка, прогноз и 
мониторинг ЧС в РФ и за рубежом

1. Безопасность жизнедеятельности – это…
1) состояние защищённости национальных интересов;
2) область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в

любых условиях его обитания;
3) этапы развития человека;
4) расширения техносферы.
2. Опасность – это..
1) любые явления, процессы, объекты, угрожающие жизни и здоровью человека;
2) исключение нежелательных последствий;
3) неотъемлемая отличительная черта деятельности человека;
4) любые явления, вызывающие положительные эмоции.

Тема № 5. ЧС природного и биолого-социального характера. Стихийные бедствия,
виды, характеристика, основные повреждающие факторы. Действие человека при 
данных ЧС

1. Наука, изучающая землетрясения, называется …
1) Топографией;
2) Сейсмологией;
3) Гидрологией;
4) Геологией.
2. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности скоростью

32 м/с называется …
1) Ураганом;
2) Вихрем;
3) Торнадо;
4) Смерчем.

Тема № 6. ЧС техногенного характера. Аварии, взрывы, пожары, и др. Основные 
повреждающие факторы. Действие человека при данных ЧС

1.  Неконтролируемый,  стихийно  развивающийся  процесс  горения,  сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей, называется
…

1) Вспышкой;
2) Возгоранием;
3) Пожаром;
4) Огнем.
2. Вещества и смеси, поражающие высокой температурой, относятся к _______ оружию.
1) химическому;
2) биологическому;
3) инфразвуковому;
4) зажигательному.



Тема № 7. ЧС военного времени. Оружие массового поражения. Современная 
классификация. Действие населения при применении ОМП

1. В случае возникновения  ЧС в школе учитель, в первую очередь, обязан …
1) ожидать дальнейших указаний;
2) эвакуировать учащихся;
3) собрать ценные документы и вещи;
4) укрыться в защитном сооружении.
2. Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует  риск:
1) социальный;
2) инженерный;
3) индивидуальный;
4) модельный.

Тема № 8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Структура.
Задачи. ГО РФ и различных государств. МЧС РФ. Эвакуация. Особенности, задачи

1. Катастрофа – это:
1) крупная авария с большим материальным ущербом;
2) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами;
3) авария с человеческими жертвами;
4) внезапное событие, которое возникло в результате действий человека или
опасного природного явления…
2. В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» важнейшими понятиями являются:
1) среда обитания;
2) деятельность;
3) опасность и безопасность;
4) экология.

Тема № 9. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе
1. Правила поведения, которых следует придерживаться при захвате террористами:
1) выполнять команды террористов, не пытаться встать, покинуть свое место
2) не выполнять команды террористов, пытаться встать, покинуть свое место
3) злить террористов, впадать в истерику, кричать, звать на помощь
2. Совершение действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных  общественно опасных 
последствий, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях называется …

1) терроризмом;
2) бандитизмом;
3) экстремизмом;
4) преступной акцией.

Тема № 10. 
1. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении 

транспортного средства с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым 
сигналом?

1) Как можно скорее перейти проезжую часть.
2)Воздержаться от перехода проезжей части.
3)Действовать по ситуации.
2. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мо¬пед или велосипед, за 

пределами населенного пункта?
1)По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
2)По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств.



3)По тротуару.

Тема № 11. Медико-биологические и психологические основы безопасности 
жизнедеятельности

1. Утомление – это…
1) напряжение, связанное с временным снижением работоспособности, вызванное 

длительной работой;
2) расстройство сенсорной области;
3) Профессиональное заболевание.
2. Здоровье – это…
1) полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов;
2) главная функция живой материи;
3) отражение психических функций человека;
4) наука, изучающая строение тела человека.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)

1. Предмет БЖД. Понятия: интегральный показатель БЖД, техносфера, среда
безопасности, вредные и опасные факторы.

2. «Аксиома  о  потенциальной  опасности»,  концепция  приемлемого  риска,
экстремальная ситуация, безопасность труда.

3. Понятие  терминов:  техника  безопасности,  охрана  труда,  производственная
санитария, естественные и антропогенные негативные факторы.

4. Понятия  физических,  химических,  биологических  и  психофизических
опасных и вредных факторов.

5. Принципы нормирования опасных и вредных факторов. Понятия ПДК, ДОК,
ПДУ, ОБУВ, ПДВ, ПДС.

6. Биологически  активные  элементы.  Макро-,  микро-  и  следовые  элементы.
Биогеохимические провинции. 

7. Источники антропогенных химических факторов. 
8. Пути поступления вредных веществ в организм.
9. Комбинированное  действие  вредных  веществ  на  организм.  Формула  А.А.

Аверьянова.
10. Источники и уровни различных видов опасностей естественного, антропогенного

и техногенного происхождения, их эволюция. Классификация опасностей и негативных
факторов; травмирующие и вредные зоны.

11. Вероятность  (риск)  и  уровни  воздействия  негативных  факторов.  Критерии
безопасности.  Интегративный  характер  безопасности.  Опасность  и  риск.  Способы
определения степени риска. Индивидуальный риск. Концепция приемлемого риска. 

12. Причины  техногенных  аварий  и  катастроф.  Взрывы,  пожары  и  другие
чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания.

13. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни
воздействия  вредных  веществ  на  гидросферу,  почву,  животных  и  растительность,
конструкционные и строительные материалы.

14. Ядерное оружие, его боевые свойства и поражающие факторы. 
15. Химическое  оружие.  Виды  отравляющих  веществ.  Защита  от  поражающих

факторов. 
16. Бактериологическое  оружие.  Защита  от  поражающих  факторов.  Современные

обычные средства поражения и защита от них. 



17. Ионизирующее излучение и его действие на организм. Лучевая болезнь. Нормы
радиационной безопасности.  Защита  от  ионизирующих излучений.  Защитные свойства
материалов.  Радиационный  (дозиметрический)  контроль,  его  цели  и  виды.
Дозиметрические приборы,  их использование.  Определение возможных доз  облучения,
получаемых людьми за время пребывания на загрязненной местности и при преодолении
зон  загрязнения;  определение  допустимого  времени  пребывания  людей  в  зонах
загрязнения.

18. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные
способы  хранения  и  транспортировки  химически  опасных  веществ.  Общие  меры
профилактики  аварий  на  ХОО.  Химический  контроль  и  химическая  защита.  Способы
защиты производственного  персонала,  населения  и  территорий от  химически  опасных
веществ.  Приборы  химического  контроля.  Средства  индивидуальной  защиты,
медицинские средства защиты.

19. Классификация  пожаров  и  промышленных  объектов  по  пожароопасности.
Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические
средства пожаротушения.

20. Пожаро-  и  взрывоопасные  объекты.  Классификация  взрывчатых  веществ.
Газовоздушные и пылевоздушные смеси. 

21. Ударная волна и ее параметры. Особенности ее прямого и косвенного воздействия
на  человека,  сооружения,  технику,  природную  среду.  Особенности  ударной  волны
ядерного  взрыва,  при  взрыве  конденсированных  взрывчатых  веществ,  газовоздушных
смесей. 

22. Ядерный взрыв. Факторы поражения ядерного взрыва. Защита.
23. Транспортные аварии и их последствия. 
24. Гидродинамические аварии и их последствия. Защита и действие населения.
25. Характеристики  и  области  возникновения  опасных  природных  процессов:

землетрясений,  извержений  вулканов,  магнитных  бурь,  циклонов  и  антициклонов,
тайфунов, смерчей, ураганов, цунами, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, пыльных
бурь,  наводнений,  лесных  и  степных  пожаров,  ураганов  и  эпидемий,  эпизоотий,
эпифитотий,  массовых  распространений  вредителей  лесного  и  сельского  хозяйства.
Особенности  процессов  развития  стихийных  явлений,  их  воздействие  на  население,
объекты экономики и среды обитания.

26. Безопасность  жизнедеятельности  и  окружающая  природная  среда.  Источники
загрязнения  среды  обитания.  Источники  загрязнения,  виды  и  состав  загрязнений,
интенсивность  их  образования  в  основных  технологических  процессах  современной
промышленности

27. Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и механизм их
образования  -  соединения  серы,  азота,  углерода,  высокотоксичные  соединения;
характеристики аэрозольных загрязнений. 

28. Антропогенное  воздействие  на  недра  и  почвы;  методы  и  средства  снижения
техногенного  воздействия  на  ландшафт  и  почву;  охрана  растительных  ресурсов;
загрязнение  окружающей  среды  при  авариях;  экологический  риск;  малоотходные
технологии и ресурсосберегающие технологии. 

29. Допустимое  воздействие  вредных  факторов  на  человека  и  среду  обитания.
Принципы определения допустимых воздействий вредных факторов. 

30. Вредные  вещества,  классификация,  агрегатное  состояние,  пути  поступления  в
организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных
веществ и чувствительность к ним. 

31. Хронические  отравления,  профессиональные  и  бытовые  заболевания  при
действии токсинов.

32. Механические  колебания.  Виды  вибраций  и  их  воздействие  на  человека.
Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.



33. Функциональная  анатомия  органа  зрения.  Дальнозоркость  и  близорукость.
Травмы  глаза.  Первая  помощь.  Профилактика  заболеваний.  Освещение.  Требования  к
системам освещения. Естественное и искусственное освещение. Светильники, источники
света. 

34. Функциональная анатомия органа слуха. Основные нарушения. Профилактика.
35. Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на

человека. Аудиометрия. 
36. Инфразвук,  возможные  уровни.  Нормирование  акустического  воздействия.

Профессиональные заболевания. Профилактика.
37. Ультразвук,  контактное  и  акустическое  действие  ультразвука.  Нормирование

акустического воздействия. 
38. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и ультразвука.

Опасность их совместного воздействия.
39. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и

магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных
полей радиочастот. 

40. Воздействие  УКВ  и  СВЧ  излучений  на  органы  зрения,  кожный  покров,
центральную  нервную  систему,  состав  крови  и  состояние  эндокринной  системы.
Воздействие на организм электромагнитного излучения оптического диапазона.

41. Источники негативных факторов бытовой среды.
42. Атмосферное давление и его влияние на организм.
43. Микроклимат  и  комфортные  условия  жизнедеятельности.  Терморегуляция  и

теплопродукция.
44. Организация  укрытия  населения  в  чрезвычайных  ситуациях.  Особенности  и

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 
45. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок

их использования.
46. Оборудование  убежищ.  Быстровозводимые  убежища.  Простейшие  укрытия.

Противорадиационные  укрытия.  Укрытие  в  приспособленных  и  специальных
сооружениях.

47. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Причины
терроризма.  Социально-психологические  характеристики  террориста.  Борьба  с
терроризмом. Взрыв как средство террора. Правила поведения для заложников.

48. Иммунный  статус  человека.  Органы  иммунной  системы.  Понятия  иммунная
система  и  антигены.  Вакцины,  сыворотки.  Иммунодефициты первичные  и  вторичные.
Классификация. ВИЧ-инфекция как модель вторичного иммунодефицита. Профилактика
СПИДа. Первая помощь.

49. Заболевания бронхолегочной системы (бронхит, плеврит, пневмония, рак легкого,
пневмоторакс,  пневмокониозы,  эмфизема  легких).  Наблюдение  и  уход  за  больными  с
заболеваниями органов дыхания.

50. Туберкулез.  Классификация.  Клиническая  характеристика.  Вакцина  БЦЖ
Значение реакции Манту. Наблюдение и уход за больными.

51. Алкоголь  и  его  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье  человека.
Профилактика алкогольной зависимости. 

52. Курение и его влияние на здоровье курящего и окружающих (пассивное курение).
Способы профилактики и отказа от курения.

53. Наркотические  вещества  и  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоровье
человека. Профилактика наркотической зависимости. 

54. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кишечных  инфекций.
Холера.  Брюшной  тиф.  Сальмонеллез.  Ботулизм.  Дизентерия.  Полиомиелит.  Болезнь
Боткина. Профилактика и оказание первой медпомощи.

55. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  дыхательных
путей.  Грипп.  Натуральная  оспа.  Эпидемический  менингит.  Эпидемический  паротит



(свинка).  Энцефалиты  вирусной  этиологии.   Воспаление  легких  (пневмония).  Ангина.
Скарлатина.  Дифтерия.  Корь.  Коклюш.  ОРВИ.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

56. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  кровяных  инфекций.
Сыпной  тиф.  Клещевой  энцефалит,  малярия.  Профилактика  и  оказание  первой
медпомощи.

57. Детские  инфекционные  болезни.  Корь  и  краснуха.  Профилактика  и  оказание
первой медпомощи. Профилактика и оказание первой медпомощи.

58. Клинико-эпидемиологическая  характеристика  группы  инфекций  наружных
покровов. Бешенство. Столбняк. Сибирская язва. Ящур. Профилактика и оказание первой
медпомощи.

59. Основные  заболевания  системы  крови  (анемия,  лейкоз,  лимфолейкоз,
метгемоглобинемия). Первая помощь.

60. Механизмы системы свертывания крови. Гемофилия. Первая помощь.
61. Раны. Виды ран.  Повязка.  Перевязка.  Правила наложения и  перевязки.  Первая

помощь  при  кровотечениях.  Виды  кровотечений.  Методы  остановки  кровотечений.
Наложение кровоостанавливающего жгута.

62. Сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс. Кома, виды комы. Атеросклероз.
Вегетативно-сосудистая  дистония.  Артериальная  гипертензия.  Гипертонический  криз.
Диагностика. Понятие шока. Фазы шока. Характеристика и первая медицинская помощь
при данных ситуациях.

63. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стенокардия. Аритмия сердца
Диагностика.  Ушибы  сердца.  Диагностика.  Первая  помощь.  Терминальное  состояние.
Агония. Клиническая и биологическая смерть.

64. Тепловой удар. Солнечный удар. Термические ожоги и ожоговая болезнь. Первая
медицинская и доврачебная помощь. 

65. Травматический шок. Фазы и степени шока. Первая медицинская и доврачебная
помощь.

66. Синдром длительного сдавливания. Клиническая картина. Первая медицинская и
доврачебная помощь.

67. Поражение  электрическим  током.  Электрический  удар.  Возможные  пути  тока
через  тело  человека.  Первая  медицинская  и  доврачебная  помощь.  Действие
электрического  тока  на  человека.  Термическое.  Электролитическое.  Биологическое.
Электрический ожог. Электрические знаки. Первая медицинская помощь при поражении
электрическим током.

68. Химические  ожоги.  Отморожение  и  общее  замерзание.  Первая  медицинская  и
доврачебная помощь.

69. Укусы ядовитых змей и насекомых. Первая медицинская и доврачебная помощь. 
70. Острые  и  хронические  отравления.  Принципы  оказания  первой  медицинской

помощи при различных отравлениях.
71. Ушибы,  растяжения  и  разрывы  мягких  тканей,  переломы  и  вывихи.  Первая

медицинская и доврачебная помощь. Порядок наложения шины. Первая помощь.
72. Реанимация. Искусственное дыхание. Инородные предметы в дыхательных путях.

Острая дыхательная недостаточность. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов дыхания. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 

73. Доврачебная  реанимационная  помощь.  Непрямой  массаж  сердца.  Методика.
Прямой массаж сердца.

74. Массовые  беспорядки  их  сущность  и  характер  проявления.  Город  как  среда
повышенной  опасности.  Толпа,  виды  толпы.  Паника.  Массовые  погромы.  Массовые
зрелища и праздники. Безопасность в толпе. Процесс воздействия субъекта социальной
ЧС на Россию и ее регионы.

75. Чрезвычайные ситуации (ЧС) криминального характера и защита от них. Кража.
Мошенничество.  Правила  поведения  в  случаях  посягательства  на  жизнь  и  здоровье



(нападение  на  улице,  приставания  пьяного,  изнасилование,  нападение  в  автомобиле,
опасность во время ночной остановки). Предупреждение криминальных посягательств в
отношении  детей.  Необходимая  самооборона  в  криминальных  ситуациях  (правовые
основы  самообороны,  основные  правила  самообороны,  средства  самозащиты  и  их
использование).

76. Сущность  и  содержание  информационной  безопасности.  Формы  методы  и
способы  обеспечения  информационной  безопасности.  Основы  защиты  деловой
информации и  сведений,  составляющих  государственную и  служебную коммерческую
тайны.  Методы  и  средства  защиты  электронной  информации.  Информационные
технологии и здоровье. Сотовая радиотелефонная связь.

77. Биологические опасности. Микроорганизмы. Виды патогенных микробов. Рост и
размножение  микроорганизмов.  Бактериологическое  нормирование.  Грибы,  растения  и
животные, представляющие опасность для человека.

78. Состояние  среды  обитания.  Критерии  оценки  качества  окружающей  среды.
Экологическое нормирование. Источники экологических опасностей (тяжелые металлы,
пестициды, диоксины, соединения серы, фосфора и азота,  фреоны). Воздух как фактор
среды  обитания.  Критерии  оценки  состояния  загрязнения  атмосферы.  Комплексный
индекс загрязнения атмосферы (КИЗА).

79. Вода  как  фактор  среды обитания.  Физиологическое  и  гигиеническое  значение
воды.  Заболевания,  связанные  с  изменением  солевого  и  микроэлементного  состояния
воды.  Вода  как  путь  передачи  инфекционных  заболеваний.  Влияние  хозяйственно-
бытовой  и  производственной  деятельности  человека  н  свойства  природных  вод.
Показатели качества воды. Нормирование и нормативные акты в области охраны водной
среды. Защита воды. Классификация водоемов и ПДК.

80. Государственные и общественные природоохранные организации.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е описание

уровня

Основные признаки
выделения уровня

(этапы формирования
компетенции, критерии

оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая шкала

(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинг

овая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,

Включает
нижестоящий  уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных

хорошо 71-85



нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточны
й 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:

1.  Халилов,  Ш.  А.  Безопасность  жизнедеятельности  :  учебное  пособие  /  Ш.А.
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2022. — 576 с.  — (Высшее образование).  [Электронный ресурс].  Имеются
экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю.Н. Сычев. —
Москва  :  ИНФРА-М,  2022.  —  204  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
[Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

Дополнительная литература:

1. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. П. Мельников. —
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 400 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры
в отделах : ЭБС «Znanium».

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е.
Волощенко, Н. В. Косолапова [и др.]  ;  под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. —
446 с. - [Электронный ресурс]. Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

3. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г.
- Москва :Дашков и К, 2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - [Электронный ресурс].
Имеются экземпляры в отделах : ЭБС «Znanium».

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 ЭБС ZNANIUM.COM
 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента



 ЭБС «Айбукс»
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
 Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»

http://www.biblioclub.ru/

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской, персональными компьютерами с выходом в сеть «Интернет». 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



1.Наименование дисциплины: «Основы военной подготовки»

Цель  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых для
становления обучающихся образовательных организаций высшего образования (далее -
вуз)  в  качестве  граждан  способных  и  готовых  к  выполнению  воинского  долга  и
обязанности по защите своей Родины в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации.

Программа  дисциплины  разработана  на  основе  согласованного  Министерством
обороны Российской Федерации образовательного модуля «Основы военной подготовки»
(письмо Минобрнауки России от 21.12.2022 г. № МН-5/35982). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК  8  -  Способен
создавать  и
поддерживать  в
повседневной
жизни  и  в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия
жизнедеятельност
и  для  сохранения
природной  среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества,
в  том  числе  при
угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций  и
военных
конфликтов

 
УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и 
безопасность 
окружающих в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности. 
УК-8.2. Оценивает 
степень 
потенциальной 
опасности 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов
УК-8.3. Знает и может
применять  методы
защиты  в
чрезвычайных
ситуациях  и  в
условиях  военных
конфликтов,
формирует  культуру
безопасного  и
ответственного
поведения

Знать:
 основные  положения  общевоинских  уставов
ВС РФ;
 организацию  внутреннего  порядка  в
подразделении;
 основные  положения  Курса  стрельб  из
стрелкового оружия; 
 устройство стрелкового оружия, боеприпасов
и ручных гранат.
 предназначение,  задачи  и  организационно-
штатную  структуру  общевойсковых
подразделений  (мотострелкового  отделения,
взвода, роты); 
 основные факторы,  определяющие характер,
организацию и способы ведения  современного
общевойскового боя;
 общие  сведения  о  ядерном,  химическом  и
биологическом  оружии,  средствах  его
применения; 
 правила  поведения  и  меры  профилактики  в
условиях  заражения  радиоактивными,
отравляющими  веществами  и  бактериальными
средствами;
 тактические свойства местности, их влияние
на  действия  подразделений  в  боевой
обстановке; 
 назначение,  номенклатуру и условные знаки
топографических карт;
 основные  способы  и  средства  оказания
первой  медицинской  помощи  при  ранениях  и
травмах;
 тенденции  и  особенности  развития
современных международных отношений, место
и роль России в многополярном мире, основные
направления  социально-экономического,
политического и военно-технического развития
страны; 
 основные положения Военной доктрины РФ; 
 правовое положение и порядок прохождения



Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

военной службы.

Уметь:
 правильно применять и выполнять положения
общевоинских уставов ВС РФ;
 осуществлять  разборку  и  сборку  автомата
(АК-74)  и  пистолета  (ПМ),  подготовку  к
боевому применению ручных гранат;
 оборудовать позицию  для  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 выполнять  мероприятия  радиационной,
химической и биологической защиты;
 читать  топографические  карты  различной
номенклатуры;
 давать  оценку  международным  военно-
политическим и внутренним событиям и фактам
с позиции патриота своего Отечества; 
 применять  положения  нормативно-правовых
актов.
Владеть:
 строевыми приемами на месте и в движении;
 первичными  навыками  стрельбы  из
стрелкового оружия;
 первичными навыками подготовки к ведению
общевойскового боя;
 навыками применения  индивидуальных
средств РХБ защиты;
 первичными  навыками  ориентирования  на
местности по карте и без карты;
 навыками  применения  индивидуальных
средств  медицинской  защиты  и  подручных
средств  для  оказания  первой  медицинской
помощи при ранениях и травмах;
 навыками  работы  с  нормативно-правовыми
документами.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  военной  подготовки»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части.

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/  групповые  занятия/  практические  занятия),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период промежуточной аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться



посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной работы по дисциплине, преподавателю определена тематика занятий по формам и
количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  групповые  и  практические
занятия,  предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателем и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том
числе  индивидуальные  консультации.  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально
полно реализуется в  контактной работе  со студентами очной формы обучения,  однако
объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации,  их  основные  требования  и  содержание.
Структура,  требования  и  основное  содержание
общевоинских  уставов.  Права  военнослужащих.  Общие
обязанности  военнослужащих.  Воинские  звания.
Единоначалие.  Начальники  и  подчиненные.  Старшие  и
младшие.  Приказ  и  приказание.  Порядок  отдачи  и
выполнение  приказа.  Воинская  вежливость  и  воинская
дисциплина  военнослужащих.  Внутренний  порядок  и
суточный  наряд.  Размещение  военнослужащих.
Распределение времени и внутренний порядок. Суточный
наряд  роты,  его  предназначение,  состав.  Дневальный,
дежурный  по  роте.  Развод  суточного  наряда.  Общие
положения  Устава  гарнизонной  и  караульной  службы.
Обязанности разводящего, часового.

2 Строевая подготовка Строевые приемы и движение без оружия.  Строй и его
элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем.
Команды и порядок их подачи. Обязанности командиров,
военнослужащих перед построением и в строю. Строевой
расчет.  Строевая  стойка.  Выполнение  команд:
«Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,
«Заправиться».  Повороты  на  месте.  Строевой  шаг.
Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в
составе подразделения. Повороты в движении. Движение
в  составе  взвода.  Управление  подразделением  в
движении.

3 Огневая подготовка из 
стрелкового оружия

Основы,  приемы  и  правила  стрельбы  из  стрелкового
оружия.  Требования  безопасности  при  обращении  со
стрелковым  оружием.  Требования  безопасности  при
проведении  занятий  по  огневой  подготовке.  Приемы  и
правила  стрельбы  из  стрелкового  оружия.  Назначение,
боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение
стрелкового  оружия,  ручных  противотанковых
гранатометов  и  ручных  гранат.  Назначение,  состав,



№ Наименование раздела Содержание раздела
боевые  свойства  и  порядок  сборки  разборки  АК-74.
Назначение,  состав,  боевые  свойства  и  порядок  сборки
разборки пистолета ПМ. Назначение, боевые свойства и
материальная  часть  ручных  гранат.  Сборка  разборка
пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.
Сборка разборка АК-74 и ПМ подготовка их к боевому
применению.  Снаряжение  магазинов  и  подготовка
ручных гранат к боевому применению. 
Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового
оружия.  Требования  безопасности  при  организации  и
проведении  стрельб  из  стрелкового  оружия.  Порядок
выполнения  упражнения  учебных  стрельб.  Меры
безопасности  при  проведении  стрельб  и  проверка
усвоения знаний и мер безопасности при обращении со
стрелковым оружием.  Выполнение норматива №1 курса
стрельб из стрелкового оружия

4 Основы тактики 
общевойсковых 
подразделений

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и
задачи.  Тактико-технические  характеристики  (ТТХ)
основных  образцов  вооружения  и  техники  ВС  РФ.
Назначение,  структура  мотострелковых  и  танковых
подразделений  сухопутных  войск,  их  задачи  в  бою.
Боевое  предназначение  входящих в  них  подразделений.
Тактико-технические характеристики основных образцов
вооружения и техники ВС РФ. Основы общевойскового
боя.  Сущность  современного  общевойскового  боя,  его
характеристики и виды. Способы ведения современного
общевойскового  боя  и  средства  вооруженной  борьбы.
Основы  инженерного  обеспечения.  Организация
воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая
техника  вероятного  противника.  Организация,
вооружение,  боевая  техника  подразделений  мпб  и  тб
армии США.  Организация,  вооружение,  боевая  техника
подразделений мпб и тб армии Германии.

5 Радиационная, 
химическая и 
биологическая защита

Ядерное,  химическое,  биологическое,  зажигательное
оружие.  Ядерное  оружие.  Средства  их  применения.
Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие
на  организм  человека,  вооружение,  технику  и
фортификационные  сооружения.  Химическое  оружие.
Отравляющие  вещества  (ОВ),  их  назначение,
классификация  и  воздействие  на  организм  человека.
Боевые  состояния,  средства  применения,  признаки
применения  ОВ,  их  стойкость  на  местности.
Биологическое  оружие.  Основные  виды  и  поражающее
действие.  Средства  применения,  внешние  признаки
применения.  Зажигательное  оружие.  Поражающие
действия  зажигательного  оружия  на  личный  состав,
вооружение  и  военную  технику,  средства  и  способы
защиты  от  него.  Радиационная,  химическая  и
биологическая защита. Цель, задачи и мероприятия РХБ
защиты. Мероприятия специальной обработки: дегазация,
дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и
порядок  проведения  частичной  и  полной  специальной



№ Наименование раздела Содержание раздела
обработки.  Технические  средства  и  приборы
радиационной,  химической  и  биологической  защиты.
Средства  индивидуальной  защиты  и  порядок  их
использования. Подгонка и техническая проверка средств
индивидуальной защиты.

6 Военная топография Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и
ориентирование  на  местности  без  карты,  движение  по
азимутам.  Способы  ориентирования  на  местности  без
карты.  Способы  измерения  расстояний.  Движение  по
азимутам. 
Топографические  карты  и  их  чтение,  подготовка  к
работе. Определение координат объектов и целеуказания
по  карте.  Геометрическая  сущность,  классификация  и
назначение  топографических  карт.  Определение
географических  и  прямоугольных  координат  объектов
по карте. Целеуказание по карте.

7 Основы медицинского 
обеспечения

Медицинское  обеспечение  войск  (сил),  первая
медицинская  помощь  при  ранениях,  травмах  и  особых
случаях.  Медицинское  обеспечение  -  как  вид
всестороннего  обеспечения  войск.  Обязанности  и
оснащение  должностных  лиц  медицинской  службы
тактического  звена  в  бою.  Общие  правила  оказания
самопомощи  и  взаимопомощи.  Первая  помощь  при
ранениях  и  травмах.  Первая  помощь  при  поражении
отравляющими  веществами,  бактериологическими
средствами.  Содержание  мероприятия  доврачебной
помощи.

8 Военно-политическая
подготовка

Россия  в  современном  мире.  Основные  направления
социально-экономического,  политического  и  военно-
технического  развития  страны.  Новые  тенденции  и
особенности  развития  современных  международных
отношений. Место и роль России в многополярном мире.
Основные  направления  социально-экономического,
политического  и  военно-технического  развития
Российской  Федерации.  Цели,  задачи,  направления  и
формы  военно-политической  работы  в  подразделении,
требования руководящих документов.

9 Правовая подготовка Военная  доктрина  Российской  Федерации.
Законодательство Российской Федерации о прохождении
военной  службы.  Основные  положения  Военной
доктрины  Российской  Федерации.  Правовая  основа
воинской  обязанности  и  военной  службы.  Понятие
военной  службы,  ее  виды  и  их  характеристики.
Обязанности граждан по воинскому учету.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1.  Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  их
основные требования и содержание.



Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд.
Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб.
Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия.
Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.
Тема  6.  Назначение,  боевые  свойства,  материальная  часть  и  применение

стрелкового оружия и ручных гранат.
Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ.
Тема 9. Основы общевойскового боя.
Тема  10.  Организация  воинских  частей  и  подразделений,  вооружение,  боевая

техника вероятного противника.
Тема 11. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие.
Тема 12. Радиационная, химическая и биологическая защита.
Тема 13. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование

на местности без карты, движение по азимутам.
Тема 14. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе.
Тема 15. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при

ранениях, травмах и особых случаях.
Тема  16.  Россия  в  современном  мире.  Основные  направления  социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны.
Тема 17. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской

Федерации о прохождении военной службы.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по вышеперечисленным темам.
2.  Выполнение домашнего задания,  предусматривающего решение практических

задач, по вышеперечисленным темам.
Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона

от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  в  часы
самостоятельной  работы  можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,
дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую
важность тех или иных теоретических положений.



Групповые занятия.
Групповые занятия имеют целью изучить устройство конкретных образцов оружия

(вооружения)  и  боевой  техники,  формировать  начальные  умения  их  эксплуатации,
осваивать  вопросы  теории  стрельбы,  а  также  порядок  действий  на  боевой  технике,
вопросы несения внутренней, гарнизонной и караульной службы; порядок оборудования
боевой позиции для стрельбы; порядок работы с топографическими картами различной
номенклатуры.

Групповые  занятия  проводить  в  специализированных  классах,  с  максимальным
использованием учебного вооружения, приборов, учебных боеприпасов, а также плакатов,
стендов, макетов, слайдов и раздаточного материала.

Практические занятия.
Практические  занятия  предназначены  для  формирования  умений  и  навыков,

обучаемых в действиях с оружием и на боевой технике в ходе их боевого применения и
эксплуатации,  поиска  информации  по  решению  задач  и  практических  упражнений;
отработки  нормативов  боевой  подготовки  и  строевых  приемов  без  оружия;  оказания
первой помощи при ранениях и травмах; чтения топографических карт и ориентирования
на местности по карте и без карты.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,  работа  с

лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебников и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебного дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Раздел 1. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.
Тема 1. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их основные требования и 
содержание.
Тема 2. Внутренний порядок и 
суточный наряд. 
Тема 3. Общие положения Устава 
гарнизонной и караульной службы.

УК.8 Опрос. 
Тестовые задания.

Раздел 2. Строевая подготовка. 
Тема 4. Строевые приемы и движение 
без оружия.

УК.8 Опрос.
Выполнение строевых

приемов



Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Раздел 3. Огневая подготовка из 
стрелкового оружия. 
Тема 5. Основы, приемы и правила 
стрельбы из стрелкового оружия. 
Тема 6. Назначение, боевые свойства, 
материальная часть и применение 
стрелкового оружия и ручных гранат. 
Тема 7. Выполнение упражнений 
учебных стрельб из стрелкового 
оружия.

УК.8 Опрос.
Тестовые задания.

Выполнение нормативов
по огневой подготовке.

Раздел 4. Основы тактики 
общевойсковых подразделений. 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской
Федерации их состав и задачи. Тактико-
технические характеристики (ТТХ) 
основных образцов вооружения и 
техники ВС РФ.
Тема 9. Основы общевойскового боя. 
Тема 10. Организация воинских частей 
и подразделений, вооружение, боевая 
техника вероятного противника.

УК.8 Опрос.
Тестовые задания.

Раздел 5. Радиационная, химическая и 
биологическая защита. 
Тема 11. Ядерное, химическое, 
биологическое, зажигательное оружие. 
Тема 12. Радиационная, химическая и 
биологическая защита.

УК.8 Опрос.
Тестовые задания.

Выполнение нормативов
по РХБЗ.

Раздел 6. Военная топография. 
Тема 13. Местность как элемент боевой 
обстановки. Измерения и 
ориентирование на местности без 
карты, движение по азимутам. 
Тема 14. Топографические карты и их 
чтение, подготовка к работе. 
Определение координат объектов и 
целеуказания по карте.

УК.8 Опрос.
Тестовые задания.

Производство измерений.

Раздел 7. Основы медицинского 
обеспечения. 
Тема 15. Медицинское обеспечение 
войск (сил), первая медицинская 
помощь при ранениях, травмах и 
особых случаях.

УК.8 Опрос.
Выполнение нормативов
по военно-медицинской

подготовке.

Раздел 8. Военно-политическая 
подготовка.
Тема 16. Россия в современном мире. 
Основные направления социально-
экономического, политического и 
военно-технического развития страны.

УК.8 Опрос.



Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Раздел 9. Правовая подготовка. 
Тема 17. Военная доктрина РФ. 
Законодательство Российской 
Федерации о прохождении военной 
службы

УК.8 Опрос.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических занятий:
По разделу 2 «Строевая подготовка», по теме 4 «Строевые приемы и движение без

оружия».
Практические задания:
1. Выполнение  строевых  приемов  и  движение  без  оружия.  «Строевая  стойка»,

«Выполнение  команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,  «Заправиться»,
«Отставить»,  «Головные  уборы -  снять  (надеть)».  Выполнение  «Поворотов  на  месте»,
«Движение  строевым  шагом,  Движение  на  месте.  Изменение  скорости  движения»,
«Поворотов  в  движении»,  «Воинского  приветствия  на  месте  и  в  движении».  «Выход
военнослужащего из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и отход от него».

По  разделу  3 «Огневая  подготовка  из  стрелкового  оружия»,  по  теме  6
«Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового оружия и
ручных гранат».

Практические задания:
2. Выполнение  норматива  по  Огневой  подготовке  №  13  «Неполная  разборка

оружия»: 5,45 мм АК-74 и 9 мм ПМ.
3. Выполнение  норматива  по  Огневой подготовке  № 14  «Сборка  оружия  после

неполной разборки»: 5,45 мм АК-74 и 9 мм ПМ.
По  разделу  3 «Огневая  подготовка  из  стрелкового  оружия»,  по теме  7

«Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия».
Практические задания:
4. Выполнение норматива по Огневой подготовке № 1 «Изготовка к стрельбе из

различных  положений  (лежа,  с  колена,  стоя,  из-за  укрытия)  при  действиях  в  пешем
порядке».

По разделу 5 «Радиационная,  химическая и биологическая защита»,  по теме 12
«Радиационная, химическая и биологическая защита».

Практические задания:
5. Выполнение норматива Н-РХБЗ-1 «Надевание противогаза или респиратора».
6. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(а)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы».
Выполнение норматива Н-РХБЗ-4(б) «Надевание общевойскового защитного комплекта и
противогаза»: по команде «Защитный комплект надеть», «Газы».

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Задачи огневой подготовки. 
2. Основные  понятия  и  определения,  применяемые  на  занятиях  по  огневой

подготовке.



3. Требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
4. Общие сведения о внешней баллистике.
5. Назначение,  состав,  боевые  характеристики,  порядок  работы  частей  и

механизмов автомата АК-74.
6. Порядок неполной разборки и порядок сборки автомата АК-74.
7. Приемы стрельбы из автомата АК-74.
8. Назначение,  состав,  боевые  характеристики,  порядок  работы  частей  и

механизмов пистолета ПМ. 
9. Порядок неполной разборки и порядок сборки пистолета ПМ.
10. Приемы стрельбы из пистолета ПМ.
11. Назначение, боевые характеристики и устройство ручных осколочных гранат. 
12. Порядок  работы  механизма  унифицированного  запала  ручной  гранаты

модернизированного (УЗРГМ).
13. Приемы и правила метания ручных осколочных гранат. Подготовка гранат к

боевому применению.
14. Порядок чистки и смазки оружия.
15. Порядок проведение стрельб из стрелкового оружия и гранатометания.
16. Требования курса стрельб из стрелкового оружия к организации и проведению

стрельб.
17. Помещения, предусмотренные для размещения роты. 
18. Воинские звания.
19. Ответственность военнослужащих.
20. Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные.
21. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.
22. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения.
23. Назначение суточного наряда по роте, его состав и экипировка. 
24. Назначение и состав караула.
25. Какие бывают караулы. Назначение внутренних (корабельных) караулов.
26. Кто такой часовой.
27. Порядок смены часовых.
28. Неприкосновенность часового. 
29. Что запрещается часовому.
30. Пост, его оборудование.
31. Применение оружия часовым на посту.
32. Воинская дисциплина ее сущность и значения.
33. Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам.
34. Виды дисциплинарных взысканий.
35. Структура и предназначение Вооруженных Сил РФ, видов Вооруженных Сил,

родов войск и специальных войск Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ. 
36. Сущность  современного  общевойскового  боя,  его  характерные  черты,

основные принципы и способы ведения.
37. Состав мотострелкового отделения, взвода, роты.
38. Основные образцы вооружения и боевой техники мотострелкового отделения,

взвода, роты их тактико-технические характеристики.
39. Определение и цель обороны. Условия перехода к обороне. Чем достигается

устойчивость и активность обороны?
40. Боевые  порядки  подразделений  в  обороне,  система  огня  и  инженерное

оборудование.
41. Понятие об оружии массового поражения и его виды.
42. Ядерное оружие, способы применения, его поражающие факторы и защита от

них.
43. Химическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от

него.



44. Общие сведения об оружии, основанном на новых физических принципах. 
45. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от

него. 
46. Зажигательное оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от

него. 
47. Общевойсковые  фильтрующие  противогазы,  респираторы,  их  устройство,

порядок подбора и применения. 
48. Средства  индивидуальной  защиты  кожи  изолирующего  типа,  назначение

состав, порядок использования.
49. Технические средства радиационной, химической, биологической разведки и

контроля.
50. Средства специальной и санитарной обработки.
51. Задачи  радиационной,  химической и  биологической защиты и  мероприятия,

обеспечивающие их выполнение.
52. Сигналы оповещения о радиационном, химическом, биологическом заражении

и порядок действий по ним.
53. Местность и ее значение в бою. 
54. Тактические свойства местности, ее основные разновидности. 
55. Сущность, способы и порядок ориентирования на местности без карты.
56. Определение сторон горизонта различными способами.
57. Измерение углов и расстояний на местности различными способами.
58. Магнитный азимут и его применение при движении.
59. Географические и прямоугольные координаты объектов по карте.
60. Личная гигиена военнослужащих. 
61. Понятие об инфекционных заболеваниях и их возбудителях. 
62. Источники инфекций. Пути распространения инфекционных заболеваний. 
63. Меры личной профилактики заболеваний.
64. Основы гигиены питания и водопользования. 
65. Табельные  средства  индивидуального  медицинского  оснащения  личного

состава их предназначение, порядок и правила пользования ими. 
66. Понятие о ране. Наложение повязок при различных ранениях и кровотечениях.
67. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 
68. Современный мир и тенденции его развития.
69. Характеристика современного мира. Критерии его оценки.
70. Роль и место России в современном мире.
71. Военная  доктрина  РФ:  определение,  что  она  собой  представляет  и  чем

достигается её реализация.
72. Основные черты военно-политической обстановки.
73. Основные понятия военной доктрины.
74. Опасности и угрозы безопасности Российской Федерации.
75. Основные внешние угрозы для РФ.
76. Основные внутренние угрозы для РФ.
77. Основные принципы обеспечения военной безопасности.
78. Понятие  военной  безопасности.  Задачи  государства  в  области  обеспечения

военной безопасности.
79. История создания и развития отечественной военной силы.
80. Основные положения федерального закона «Об обороне».
81. Назначение,  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  их  место  в  системе

государственных институтов.
82. Общепризнанные военные реформы, их краткая характеристика.
83. Уроки военных реформ и их учёт в процессе совершенствования ВС РФ.
84. Дни воинской славы России, порядок их проведения.
85. Основные этапы развития ВС РФ.



86. Задачи ВС РФ по обеспечению военной безопасности.
87. Предназначение, состав ВС РФ.
88. Цели применения ВС РФ.
89. Руководство и управление ВС РФ.
90. Правовой  статус  военнослужащих.  Основные  права  и  обязанности

военнослужащих.
91. Военная служба как особый вид государственной службы.
92. Кто относится к гражданам, имеющим статус военнослужащего?
93. Что предусматривает воинская обязанность граждан РФ?
94. Порядок прохождения военной службы сержантским и рядовым составом.
95. Запрещенные средства и методы ведения боевых действий.
96. Правовые основы военной службы в Российской Федерации.
97. Военная служба как особый вид государственной службы.
98. Дать определение «Строй» и «Фланг».
99. Дать определение «Шеренга» и «Линия машин».
100. Дать определение «Фронт» и «Тыльная сторона строя».
101. Дать определение «Интервал» и «Глубина строя».
102. Дать определение «Дистанция» и «Ширина строя».
103. Дать определение «Двухшереножный строй».
104. Дать определение «Ряд».
105. Дать определение «Одношеренговый и двушеренговые строй».
106. Дать определение «Колона».
107. Дать определение «Развёрнутый строй».
108. Дать определение «Походный строй».
109. Дать определение «Направляющий».
110. Дать определение «Замыкающий».
111. Дать определение «Строевой и походный шаг».
Перечень практических заданий к зачету:
1. Выполнение  строевых  приемов  и  движение  без  оружия.  «Строевая  стойка»,

«Выполнение  команд:  «Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,  «Заправиться»,
«Отставить»,  «Головные  уборы -  снять  (надеть)».  Выполнение  «Поворотов  на  месте»,
«Движение  строевым  шагом,  Движение  на  месте.  Изменение  скорости  движения»,
«Поворотов  в  движении»,  «Воинского  приветствия  на  месте  и  в  движении».  «Выход
военнослужащего из строя и постановка в строй. Подход к начальнику и отход от него».

2. Выполнение норматива по Огневой подготовке № 1 «Изготовка к стрельбе из
различных  положений  (лежа,  с  колена,  стоя,  из-за  укрытия)  при  действиях  в  пешем
порядке».

3. Выполнение  норматива  по  Огневой  подготовке  №  13  «Неполная  разборка
оружия» 5,45 мм АК-74; 9 мм ПМ.

4. Выполнение  норматива  по  Огневой подготовке  № 14  «Сборка  оружия  после
неполной разборки» 5,45 мм АК-74; 9 мм ПМ.

5. Выполнение норматива Н-РХБЗ-1 «Надевание противогаза или респиратора».
6. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(а)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы»».
7. Выполнение  норматива  Н-РХБЗ-4(б)  «Надевание  общевойскового  защитного

комплекта и противогаза»: по команде «Защитный комплект надеть», «Газы». 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания



Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня 

(этапы формирования
компетенции, критерии

оценки сформированности)

Пятибалльная
шкала

(академическая)
оценка

БРС, %
освоения

(рейтинговая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

отлично 86-100

Базовый Применение знаний и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности, нежели
по образцу с большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или  обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори-
тельный

(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Менее 55

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература:
1. Военная  доктрина  Российской  Федерации.  -  М:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=425274. 
2. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной  службе».  -  М:  ИНФРА-М,  2022.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=416998.  

3. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
службе». М: ИНФРА-М, 2022. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=417313. 

4. Указ  Президента  РФ  от  16.09.1999  №  1237  «Вопросы  прохождения  военной
службы» (вместе  с  «Положением о  порядке прохождения военной службы»).  — URL:
https://base.garant.ru/180912/. 

5. Общая  тактика:  учебное  пособие  /  В.Д.  Горев,  Н.А.  Поздняков;  Томский
политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета,
2016. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=344730. 

6. Огневая  подготовка:  учебное  пособие  /  авторы-сост.:  А.А.  Кисляк,  Н.А.
Поздняков, В.Д. Горев; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского
политехнического  университета,  2018.  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=344689. 

https://znanium.com/catalog/document?id=344689
https://znanium.com/catalog/document?id=344689
https://znanium.com/catalog/document?id=344730
https://base.garant.ru/180912/
https://znanium.com/catalog/document?id=417313
https://znanium.com/catalog/document?id=416998
https://znanium.com/catalog/document?id=416998
https://znanium.com/catalog/document?id=425274


7. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров: учебник / Ю. Б.
Байрамуков [и др.];  ред. Ю. Б. Торгованов. - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск: Сиб.
федер. ун-т, 2018. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=320910.

8. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная
топография: учебник / В.Ю. Микрюков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2023. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=422943. 

9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  -  6-е  изд.,
испр.  и  доп.  -  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=413940. 

10. Материальная  часть  стрелкового  оружия  и  гранатометов  [Электронный
ресурс]:  [учеб.  пособие]  /  К.  С.  Фокин,  И.  В.  Фролов;  [науч.  ред.  В.  А.  Ружа];  М-во
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА :
Изд-во Урал. ун-та, 2017. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303738. 

11. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебное пособие /  И.Ю.
Лепешинский,  В.А.  Кутепов,  В.П.  Погодаев.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=416866. 

12. Огневая  подготовка:  учебное  пособие:  в  2  частях.  Часть  1.  Нормативно-
правовая  база  огневой  подготовки.  Материальная  часть  стрелкового  оружия.  Основы
баллистики  и  стрельбы  /  А.Н.  Ковальчук.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=425489.

13. Огневая  подготовка:  учебное  пособие:  в  2  частях.  Часть  2.  Обучение
обращению с огнестрельным оружием в условиях оперативно-служебной деятельности /
А.Н.  Ковальчук.  -  М.:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL: https://znanium.com/catalog/document?
id=425408. 

14. Топографическая  подготовка:  учебное  пособие  /  А.А.  Ильященко,  А.Н.
Ковальчук.  -  Москва:  ИНФРА-М,  2023.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/document?
id=424778. 

15. Эксплуатация стрелкового оружия: учеб. пособие / [К. С. Фокин, Н. Н. Кизюн,
И. В. Фролов, Р. А. Иванов; под общ. ред. И. В. Фролова]; М-во образования и науки Рос.
Федерации,  Урал.  федер.  ун-т.  -  Екатеринбург:  Изд-во  Урал.  ун-та,  2018.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=421224. 

16. Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие  /  Ю.Н.  Сычев.  -  М.:
ИНФРА-М, 2022. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=388694. 

19 Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков [и др.] ; под общ. ред. Ю. Б.
Торгованова.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Красноярск  :  Сиб.  федер.  ун-т,  2017.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=320854. 

Дополнительная литература:
1. Шульдешов Л.С. и др. Огневая подготовка/учебное пособие.- М.: КноРус, 2023.
2. Бызов  Б.Е.,  Коваленко  А.Н.  Военная  топография.  Для  курсантов  учебных

подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 
3. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под

ред. Комарова Ф.И. - М.: Воениздат, 1989. 
4. Основы  первой  доврачебной  неотложной  помощи  пострадавшим:  учеб.

пособие / Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 
5. Учебник  сержанта  войск  радиационной,  химической  и  бактериологической

защиты / Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 
6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат,

1984. 
7. Попов В. И., Батюшкин С.А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 
8. Вооруженные силы зарубежных государств информ. аналит. сб. под ред. А.Н.

Сидоркина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 

https://znanium.com/catalog/document?id=320854
https://znanium.com/catalog/document?id=388694
https://znanium.com/catalog/document?id=421224
https://znanium.com/catalog/document?id=424778
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https://znanium.com/catalog/document?id=425489
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https://znanium.com/catalog/document?id=413940
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 ЭБС ZNANIUM.COM
 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы

докладов конференций
 ЭБС Консультант студента
 ЭБС «Айбукс»
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)
 http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
 http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  групповых  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами  обучения  -  мультимедийной  техникой,  специализированными  плакатами  и
стендами, демонстрационным оборудованием, меловой или маркерной доской. 

Материально-техническая база для реализации дисциплины включает:
вооружение  и  военная  техника,  состоящие  на  вооружении  Вооруженных  Сил  и

подлежащие  изучению  (освоению)  и  (или)  используемые  в  процессе  обучения:
массогабаритные макеты 5,45-мм автоматов АК-74; массогабаритные макеты 9-мм пистолетов
ПМ; пневматические винтовки; индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания
(общевойсковые защитные комплекты и фильтрующие противогазы, респираторы); приборы
радиационной химической разведки  и  контроля;  индивидуальные  средства  медицинской
защиты и средства для оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах.

учебно-лабораторная база – специализированные классы:
 подготовки по общевоинским уставам;
 огневой подготовки из стрелкового оружия;
 тактической подготовки и военной топографии;
 подготовки по радиационной, химической и биологической защите;
 военно-медицинской подготовки;
 военно-политической подготовки.

строевой  плац,  место  несения  службы  во  внутреннем  наряде,  тир  (интерактивный
лазерный тир);



информационные  ресурсы  (средства)  обучения  и  материальная  база  для  их
использования:  учебная  библиотека,  учебная  и  специальная  литература,  компьютерные
программы, кино-, фото- и видеоматериалы, автоматизированные рабочие места с доступом к
электронно-образовательному порталу;

объекты  обеспечения  образовательного  процесса:  комната  для  хранения  оружия,
строевой плац, место несения службы во внутреннем наряде, тир (интерактивный лазерный
тир), складские и служебные помещения.

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляется  доступ  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.



Программа итоговой аттестации по модулю

Определение  результатов  освоения  модуля  на  основе  вычисления  оценки  по
каждому элементу модуля.

Оценка по модулю рассчитывается по формуле:

R j
мод=

k1R1+k2R2+k3R3+…+kn Rn+kпр Rпр+Rкур
k1+k2+k3+…+kпр

Где:
R j
мод−¿ оценка по модулю
k1 , k2 ,k 3 ,…k n – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль
k пр – зачетные единицы по практике
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−¿оценки по дисциплинам модуля
Rпр−¿ оценка по практике
Rкур−¿ оценка по курсовой работе

В случае,  если по дисциплине предусмотрен зачет без  оценки,  то  за  оценку по
дисциплине принимается «5».

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то 
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−рейтенговыебаллы студентапо дисциплинам модуля
Rпр−рейтенговые баллыстудентпопрактике
Rкур−рейтенговыебаллыстудентпокурсовой работе
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5.  Содержание  дисциплины,  в  том числе  практической подготовки  в  рамках  дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Модуль информационно-технологический».

Целью  дисциплины  является  приобретение  базовых  знаний  по  вопросам
программирования web - ресурсов на основе современных web – технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни
(для ФГОС)

УК-6.1  -  Определяет
свои  личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК  6.2.  -  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК-6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

По окончании курса студент должен:
Знать основные  принципы
разработки web - ресурсов.
Уметь  создавать современные web -
ресурсы.
Владеть практическими  навыками
программирования web - ресурсов на
основе  современных  web  -
технологий

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Модуль  информационно-технологический»  представляет  собой

дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы
студента и часы,  отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В
случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Архитектура  клиент-
серверных приложений

Общая схема сетевого взаимодействия клиента и сервера
при  обмене  данными  по  протоколу  HTTP.  Описание
стандарта  протокола:  заголовки,  тело  HTTP-запроса.
Обработка  HTTP-запросов  на  сервере,  сборка  веб-
страницы  и  передача  данных  клиенту.  Серверные
приложения – скрипты и их роль при информационном
обмене.
Программное обеспечение веб-сервера:  классификация,
назначение  и  общие  принципы  работы.
Конфигурационные  файлы  веб-сервера  Apache.
Подключение  скриптов  PHP,  CGI/BIN при  обработке
запросов.  Конфигурационный  файл  php.ini.  Настройка
доступа к  файлам и скриптам по протоколам  HTTP и
FTP.  Частые  ошибки  в  конфигурациях,  приводящие  к
возникновению  уязвимостей.  Понятие  Back-end
разработки клиент-серверных приложений.
Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных
приложений.  Программные  средства  оформления
документов  с  использованием  разметки  гипертекста
HTML и таблиц стилей CSS/CSS3. Структура документа
HTML и основные теги. Роль языка программирования
JavaScript при обработке веб-страницы.  HTML-теги для
генерации форм на  веб-страницах  и  передача  данных,
введенных в форму на веб-сервер. Передача переменных
на сервер методами GET и POST.

2 Программирование
серверных приложений

Типы и структуры данных языка программирования PHP
7.  Переменные,  ассоциативные  и  не  ассоциативные
массивы, приведение типов. Суперглобальные массивы.
Встроенные  и  пользовательские  функции.  Условия,
циклы, обход массивов.
Передача  данных  на  сторону  сервера  через  HTML-
формы.  Методы  GET и  POST,  обработка  полученных
данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при
отправке  некорректных  данных.  Упаковка  и  парсинг



отправляемых  данных.  Динамические  веб-страницы,
технология  AJAX.  Загрузка  файлов  на  сервер  с
помощью форм.
Конфигурирование сервера баз данных СУБД MySQL и
подключение к нему из скрипта, написанного на языке
PHP.  Реляционная  модель  данных.  Общие  принципы
построения баз данных для нужд приложений Интернет-
торговли.  Структурированный  язык  запросов  SQL.
Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.
Вопросы  безопасности  и  повышения
отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.
Основные  принципы  ООП  –  наследование,
инкапсуляция и полиморфизм. Особенности написания
объектно-ориентированных  приложений  на  языке
программирования  PHP. Объявление класса, его членов
и  методов.  Область  действия  переменных.  Пример
скрипта с использованием ООП.

3 Методы защиты данных в
веб-приложениях

Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.
Методы  аутентификации  пользователей  в  веб-
приложениях.  Методы  анализа  исходного  кода  веб-
приложений  на  предмет  потенциальных  угроз
безопасности.  Хранение  пользовательских  данных  в
СУБД, ограничение доступа. Хэш-функции.
Понятие, классификация и методы осуществления SQL-
инъекций.  Защита  от  SQL-инъекций  и  повышение
отказоустойчивости веб-приложений. Типичные ошибки
конфигурации серверов,  приводящие к  возникновению
угроз  безопасности.  Возможные  пути
несанкционированного доступа к файловой системе веб-
сервера, несанкционированное подключение к СУБД

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 1.1. Протокол HTTP.
Общая  схема  сетевого  взаимодействия  клиента  и  сервера  при  обмене  данными  по

протоколу  HTTP. Описание стандарта протокола: заголовки, тело  HTTP-запроса. Обработка
HTTP-запросов  на  сервере,  сборка  веб-страницы  и  передача  данных  клиенту.  Серверные
приложения – скрипты и их роль при информационном обмене. 

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
Программное обеспечение веб-сервера: классификация, назначение и общие принципы

работы. Конфигурационные файлы веб-сервера Apache. Подключение скриптов PHP, CGI/BIN
при  обработке  запросов.  Конфигурационный файл  php.ini.  Настройка  доступа  к  файлам  и
скриптам  по  протоколам  HTTP и  FTP.  Частые  ошибки  в  конфигурациях,  приводящие  к
возникновению уязвимостей. Понятие Back-end разработки клиент-серверных приложений.

 
Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.



Понятие  Front-end разработки  клиент-серверных  приложений.  Программные  средства
оформления  документов  с  использованием  разметки  гипертекста  HTML и  таблиц  стилей
CSS/CSS3.  Структура  документа  HTML и  основные  теги.  Роль  языка  программирования
JavaScript при обработке веб-страницы.  HTML-теги для генерации форм на веб-страницах и
передача  данных,  введенных  в  форму  на  веб-сервер.  Передача  переменных  на  сервер
методами GET и POST.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Тема 2.1. Конструкции языка PHP 7.
Типы и структуры данных языка программирования PHP 7. Переменные, ассоциативные

и не ассоциативные массивы, приведение типов. Суперглобальные массивы. Встроенные и
пользовательские функции. Условия, циклы, обход массивов. 

Тема 2.2. Обработка данных форм.
Передача  данных  на  сторону  сервера  через  HTML-формы.  Методы  GET и  POST,

обработка  полученных  данных.  Возможные  проблемы  и  уязвимости  при  отправке
некорректных  данных.  Упаковка  и  парсинг  отправляемых  данных.  Динамические  веб-
страницы, технология AJAX. Загрузка файлов на сервер с помощью форм.

 
Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
Конфигурирование сервера баз данных СУБД MySQL и подключение к нему из скрипта,

написанного на языке  PHP. Реляционная модель данных. Общие принципы построения баз
данных для нужд приложений Интернет-торговли. Структурированный язык запросов  SQL.
Чтение  и  запись  данных  из/в  базу  данных  MySQL.  Вопросы  безопасности  и  повышения
отказоустойчивости при формировании SQL-запросов.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
Основные принципы ООП – наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Особенности

написания  объектно-ориентированных  приложений  на  языке  программирования  PHP.
Объявление класса, его членов и методов. Область действия переменных. Пример скрипта с
использованием ООП.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
Средства  защиты  от  несанкционированного  доступа.  Методы  аутентификации

пользователей  в  веб-приложениях.  Методы  анализа  исходного  кода  веб-приложений  на
предмет  потенциальных  угроз  безопасности.  Хранение  пользовательских  данных  в  СУБД,
ограничение доступа. Хэш-функции.

Тема 3.2. Методы защиты от SQL-инъекций и иные угрозы безопасности данных.
Понятие,  классификация  и  методы  осуществления  SQL-инъекций.  Защита  от  SQL-

инъекций  и  повышение  отказоустойчивости  веб-приложений.  Типичные  ошибки
конфигурации серверов, приводящие к возникновению угроз безопасности. Возможные пути
несанкционированного  доступа  к  файловой  системе  веб-сервера,  несанкционированное
подключение к СУБД.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Конфигурирование веб-сервера Apache.



2. HTML-разметка страницы с формой для ввода целочисленной матрицы.
3. HTML-разметка страницы с формой для ввода имени пользователя и пароля.
4. Вычисление обратной матрицы с помощью PHP-скрипта.
5. Создание базы данных пользователей и подключение к ней из PHP-скрипта.
6. Авторизация пользователя по введенной электронной почте и паролю.
7. HTML-разметка формы для регистрации нового пользователя.
8. Добавление нового пользователя в базу данных с помощью PHP-скрипта.
9. Загрузка и обработка изображений с помощью библиотеки GD2 (с использованием
объектно-ориентированного подхода).

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования компетенции

УК-6  (для  ФГОС)  /  УК-1  (для  СУОС).  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:
изучения литературы; эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога;
работы с лекционным материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины;
поиска  и  обзора  литературы  и  электронных  источников;  чтения  и  изучения  учебника  и
учебных  пособий;  подготовки  эссе;  составления  структурно-логических  схем;  подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия.  Вести конспектирование  учебного материала.  Обращать  внимание на  категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется

поиск  информации по  решению проблем,  практические  упражнения,  контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется  в  виде изучения литературы,  эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из  практики,  подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Архитектура  клиент-серверных
приложений

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Программирование  серверных
приложений

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

Методы  защиты  данных  в  веб-
приложениях

УК-6 Устный опрос
Практическое задание
Контрольное задание

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

8.2.1. Устные опросы

Целью опроса является закрепление, углубление и систематизация знаний студентов,
полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение  тестирования
позволяет ускорить контроль за  усвоением знаний и объективизировать  процедуру оценки
знаний студента.

РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Тема 1.1. Протокол HTTP.

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность  выполнения кода  PHP,  SQL,  HTML,  CSS,  JavaScript при запросе

веб-страницы.

Тема 1.2. Конфигурирование серверного ПО.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.

Тема 1.3. Язык гипертекстовой разметки HTML5.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Тема 2.1. Конструкции языка PHP7.



12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности обработки ассоциативных и не ассоциативных массивов в PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.

Тема 2.2. Обработка данных форм.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие  существуют  методы  для  передачи  пользовательских  данных  с  веб-

страницы на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.

Тема 2.3. Подключение баз данных СУБД MySQL.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.

Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Тема 3.1. Пользовательская аутентификация.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?

Тема 3.2. Методы защиты от SQL-инъекций и иные угрозы безопасности данных.
33. Определение SQL-инъекции.
34. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
35. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

Критерии и шкала оценивания компетенций

При  оценивании  степени  усвоения  компетенций  путем  проведения  устного  опроса
следующая шкала:

 менее  50  %  правильных  ответов  –  неудовлетворительно  (недостаточный  уровень
освоения компетенции);

 50  –  69  % правильных  ответов  –  удовлетворительно  (пороговый  уровень  освоения
компетенции);

 70  –  89  %  правильных  ответов  –  хорошо  (продвинутый  уровень  освоения
компетенции);

 90 – 100 % правильных ответов – отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.2.2. Задачи



Целью  решения  задач  является  усвоение,  углубление  и  систематизация  знаний
студентов,  полученных на  лекциях и  процессе  самостоятельной работы,  развитие навыков
применения теоретического материала к решению конкретных задач. Контроль решения задач
позволяет  проверить  степень  усвоения  материала,  даёт  объективную  оценку  овладения
студентом компетенциями.

Раздел 1. Архитектура клиент-серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Запустить веб-сервер Apache
2. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
3. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Установить на локальной машине веб-сервер Apache
2. Настроить  обработку  файлов  *.html интерпретатором

PHP с помощью конфигурационного файла .htaccess
3. Создать  в  корневом  каталоге  htdocs  файл  index.php,

содержащий вызов функции phpinfo()
4. Открыть  главную  страницу  сервера,  объяснить

основные  настройки,  выводимые  на  экран  функцией
phpinfo()

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

Сконфигурировать на локальной машине веб-сервер Apache
с  подключаемым  интерпретатором  PHP файлов  *.php,
настроить сервер  MySQL, ограничить на сервер входящие
подключения из локальной сети/Интернета.

Раздел 2. Программирование серверных приложений.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Написать  PHP-функцию,  вычисляющую  определитель
целочисленной матрицы.

2. Разработать  структуру  таблицы  для  хранения
персональных данных пользователей в СУБД MySQL.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля для ввода персональных данных пользователей.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной
матрицы  фиксированного  порядка  с  действительными
элементами.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые
для аутентификации.

3. Написать HTML-форму, содержащую соответствующие
поля  для  ввода  данных,  написать  PHP-обработчик
формы, сохраняющий данные в MySQL.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения и PHP-обработчик этой формы.

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

1. Написать  PHP-приложение  для  вычисления  обратной
матрицы  произвольного  порядка  с  действительными
элементами, снабдить приложение  HTML-интерфейсом
для ввода и вывода матрицы.

2. Подготовить  структуру  базы  данных  пользователей,
содержащую  личные  данные  и  данные,  необходимые



для аутентификации. Загрузить данные в БД с помощью
скрипта PHP.

3. Написать  HTML-страницу  (интерфейс)  авторизации
пользователя по электронной почте (e-mail)  и  паролю,
PHP-обработчик этой формы.

4. Написать  HTML-форму  для  загрузки  на  сервер
изображения  и  PHP-обработчик  этой  формы.  При
обработке  использовать  библиотеку  обработки
изображений GD и ООП подход. 

Раздел 3. Методы защиты данных в веб-приложениях.
Задача

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено)  или  низкий
уровень  освоения
компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД.

Оценка
«хорошо»  (зачтено)  или
повышенный уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы авторизации, предоставленной преподавателем.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

Оценка
«отлично»  (зачтено)  или
высокий уровень
освоения компетенции

1. Попытаться  осуществить  SQL-инъекцию  с  помощью
формы  авторизации,  разработанной  на  предыдущих
занятиях.

2. Доработать  форму  авторизации  для  исключения
возможности проведения SQL-инъекций.

3. Объяснить  использованные  методы  обеспечения
защищенности данных при их хранении в БД. 

8.2.3. Типовые контрольные задания

Контрольная работа по теме «Архитектура клиент-серверных приложений»

Вариант 1
Установить  на  платформе  ОС  Linux веб-сервер  Apache,  интерпретатор  PHP,  сервер

СУБД MySQL.
1. Установить домашней директорией веб-сервера “~/htdocs”.
2. Установить главной страницей веб-сервера php-скрипт, содержащий вызов 

функции phpinfo().
3. Установить порт веб-сервера для входящих подключений 8080.
4. Создать каталог “htdocs/administrator”, установить на него парольную защиту с 

помощью конфигурационных файлов .htaccess и .htpasswd.
5. Установить максимальный размер загружаемого через HTTP файла 50 Мбайт, а 

для директории “htdocs/administrator” – 5 Мбайт.
6. Добавить пользователя с правами администратора для доступа к СУБД MySQL и

установить для него пароль.
7. Включить в PHP поддержку библиотек cURL, GD, mysql/mysqli, включить 

magic_quotes.
8. Объяснить назначение конфигурационных параметров, выводимых функцией 

phpinfo().

Критерии и шкала оценивания компетенций



При оценивании степени усвоения компетенций путем проведения контрольной работы
используется следующая шкала:

менее  50%  правильно  решенных  задач  из  числа  предложенных  на  контрольной  –
неудовлетворительно (недостаточный уровень освоения компетенции);

от 50% до 70% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
удовлетворительно (пороговый уровень освоения компетенции);

от 70% до 90% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
хорошо (продвинутый уровень освоения компетенции);

от 90% до 100% правильно решенных задач из числа предложенных на контрольной –
отлично (высокий уровень освоения компетенции).

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине (зачете)

1. Назначение и схема работы протокола HTTP.
2. Версии протоколов HTTP и HTTPS, их различия.
3. Очередность выполнения кода PHP, SQL, HTML, CSS,  JavaScript при запросе веб-

страницы.
4. Конфигурационный файл веб-сервера Apache.
5. Локальный конфигурационный файл .htaccess.
6. Особенности установки веб-сервера Apache в OC Linux и OC Windows.
7. Конфигурационный файл php.ini.
8. Структура документа HTML, теги.
9. Различия версий HTML.
10. Каскадные таблицы стилей CSS и CSS3, что добавлено в новой версии?
11. Какова роль скриптов Javascript при отображении веб-страницы?
12. Какие типы данных поддерживает PHP7?
13. Особенности обработки ассоциативных и не ассоциативных массивов в PHP7.
14. Назовите особенности приведения типов в PHP7.
15. Опишите суперглобальные массивы, доступные из скриптов PHP.
16. Синтаксис условного оператора if..else, switch в PHP.
17. Синтаксис циклов for, while, until в PHP.
18. HTML-теги для вывода формы на страницу и их атрибуты.
19. Какие существуют методы для передачи пользовательских данных с веб-страницы

на сервер?
20. Корректная обработка данных формы на сервере с помощью скрипта PHP.
21. SQL-инъекции.
22. Реляционная модель данных.
23. Язык структурированных запросов SQL.
24. Функции PHP7 для подключения к СУБД MySQL.
25. Функции PHP7 для загрузки и выгрузки данных в СУБД.
26. Понятие ООП. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
27. Объявление класса и создание объекта в PHP.
28. Область действия переменных.
29. Где применяется и для чего нужна аутентификация пользователей?
30. Безопасная передача пользовательских данных через HTML-форму.
31. Защита пользовательских данных при их хранении в СУБД.
32. Что такое Cookie и сессии в PHP, в чем заключаются их сходства и различия?



33. Известные методы защиты от SQL-инъекций..
34. Методика поиска уязвимостей при анализе исходного кода веб-приложения. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержатель
ное  описание
уровня

Основные
признаки
выделения
уровня  (этапы
формирования
компетенции,
критерии
оценки
сформированн
ости)

Пятибалльная
шкала
(академическая
) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельн
о  принимать
решение,
решать
проблему/зада
чу
теоретическог
о  и
прикладного
характера  на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизиро
вать,
анализировать
и  грамотно
использовать
информацию
из
самостоятельн
о  найденных
теоретических
источников  и
иллюстрирова
ть  ими

хорошо 71-85



теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в
пределах
задач  курса
теоретически
и практически
контролируем
ого материала

удовлетворител
ьно

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетворит
ельно

не зачтено Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература
1. Немцова,  Т.  И.  Компьютерная  графика  и  web-дизайн  :  учебное  пособие  /  Т.И.

Немцова,  Т.В.  Казанкова,  А.В.  Шнякин  ;  под  ред.  Л.Г.  Гагариной.  —  Москва  :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
(Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-8199-0790-0.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/1905248  (дата  обращения:
26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

2. Никитченко, И. И. Основы web-технологий : учебное пособие / И. И. Никитченко, К.
Н. Мезенцев, О. В. Зинюк. - Москва : РИО Российской таможенной академии, 2020. -
140  с.  -  ISBN  978-5-9590-1126-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1844612  (дата  обращения:  26.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

3. Цыгулин, А. А. Основы веб-программирования : учебное пособие / А. А. Цыгулин. -
Новосибирск  :  Изд-во  НГТУ,  2020.  -  64  с.  -  ISBN  978-5-7782-4197-8.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1866934  (дата  обращения:
26.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература
1. Баркович,  А.  А.  Веб-проектирование  :  учебное  пособие  /  А.А.  Баркович,  Т.А.

Филимонова. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 231 с. — (Высшее образование). —
DOI  10.12737/2116156.  -  ISBN  978-5-16-019399-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2116156  (дата  обращения:  26.03.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.

2. Мартишин,  С.  А.  Проектирование  и  реализация  баз  данных  в  СУБД  MySQL с
использованием  MySQL Workbench.  Методы  и  средства  проектирования
информационных  систем  и  технологий.  Инструментальные  средства
информационных систем :  учебное пособие /  С.A. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.
Храпченко.  —  Москва  :  ФОРУМ  :  ИНФРА-М,  2023.  —  160  с.  —  (Среднее
профессиональное образование). -  ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : электронный. -
URL: https://znanium.ru/catalog/product/1926394 (дата обращения: 26.01.2025). – Режим
доступа: по подписке.



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ЭБС ZNANIUM.COM 
 ЭБС «Айбукс» 
 ООО «Проспект»
 ЭБС РКИ 
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования. 

https://elib.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины (модуля): «Коммуникационный модуль»

Цель  освоения  дисциплины  —  овладение  основами  как  бытовой,  так  и  деловой
коммуникации  путем  совершенствования  навыков  всех  видов  речевой  деятельности
(чтения, письма, говорения, слушания).

Задачи изучения дисциплины: 
 повысить уровень общей культуры и грамотности, уровень гуманитарного

мышления;
 усвоить  блок  теоретических  понятий  и  терминов,  необходимых  в  сфере

коммуникации;
 сформировать  четкое представление  о  возможностях и  богатстве  родного

языка,  которое  поможет  расширить  общегуманитарный  кругозор,  опирающийся  на
владение  богатым  коммуникативным,  познавательным,  и  эстетическим  потенциалом
русского языка.;

 сформировать  умение  видеть  коммуникативные,  логические  и  речевые
ошибки и не допускать их в своей речи;

 научить строить грамотные и эффективные тексты как в письменной, так и в
устной форме в соответствии с условиями, ситуацией и задачами общения.

 сформировать у студентов представление об основных знаниях, умений и
навыков, необходимых специалисту в области коммуникации, для успешной работы по
своей специальности в сфере делового общения.

 сформировать  основы  знаний  по  теории  деловой  коммуникации  и
практических  навыков  по  их  целенаправленной  речевой  деятельности  как  носителей
русского языка.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты  освоения
образовательной  программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6.  Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни 

УК.6.1.  Определяет  свои
личные ресурсы, возможности
и ограничения для достижения
поставленной цели
УК.6.2. Создает и достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития  при  получении
основного  и  дополнительного
образования
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и
информационных ресурсов

Знать: основные 
стратегии выстраивания 
траекторий саморазвития

Уметь: управлять своим 
временем и выстраивать 
траекторию 
саморазвития.

Владеть: навыками 
саморазвития 

3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
 

Дисциплина «Модуль коммуникационный» представляет собой сквозной модуль
для разных программ бакалавриата 3 курса.
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4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках
дисциплины, структурированное по темам

№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины/

модуля

Основные понятия (категории) и проблемы,
рассматриваемые в теме

1 Тема 1. 
Коммуникативные 
модели. Виды и типы 
коммуникации

Русский  язык  в  начале  XXI  века:  функции  языка  и
глобальные  коммуникативные  формации;  норма  и  «не-
норма»: динамика языковой правильности.
Понятие литературного языка. 
Нормативный,  коммуникативный  и  этический  аспекты
устной и письменной речи. Основные единицы общения.
Основные  направления  совершенствования  навыков
грамотного письма и говорения.  Роль языковой нормы в
становлении  и  функционировании  литературного  языка.
Типы норм. Типы словарей. Принципы выделения стилей.
Взаимодействие стилей.

2 Тема 2. Человек в мире 
знаков: вербальная и 
невербальная 
коммуникация. 
Языковая норма

Моделирование коммуникации: коммуникативные модели,
коммуникативные  ситуации,  коммуникативные  роли.
Шумы  и  барьеры  в  общении.  Стратегии  и  тактики
коммуникации.

3 Тема 3. Психология 
коммуникации

Характеристики  коммуникативной  личности  (эго-
состояния);  психология  диалога;  коммуникативная
позиция  и  коммуникативное  равновесие.  Теория
коммуникативных ролей. Треугольник Карпмана.

4 Тема 4. Культура 
официально-деловой 
речи

     Язык и стиль распорядительных документов. Язык и
стиль  коммерческой  корреспонденции.  Язык  и  стиль
инструктивно-методических документов. Языковые нормы
делового  стиля.  Сфера  функционирования,  жанровое
разнообразие.  Типы  документов.  Языковые  формулы
официальных  документов.  Реклама  в  деловой  речи.
Речевой этикет в документе.

5 Тема 5. Публичное 
выступление. Устная 
деловая коммуникация: 

Голос,  дыхательные  гимнастики,  структурирование
текста,  работа  с  аргументами,  убеждающее выступление,
словесная импровизация. Особенности устной публичной
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средства и организация речи.  Оратор  и  его  аудитория.  Типы  аргументов.
Композиция  выступления.  Подготовка  речи.  Словесное
оформление  публичного  выступления.  Понятливость,
информативность  и  выразительность  публичной  речи.
Особенности  устной  специально  ориентированной
коммуникации.  Условия  и  формы  устной  официально-
деловой коммуникации. Параметры устной коммуникации
в  официально-деловой  сфере.  Организация  типовых
устных  текстов.  Этико-лингвистические  особенности
телефонной  коммуникации.  Деловое  совещание:
лингвистический аспект. Интервью: психолингвистические
особенности.  Устная  публичная  речь.  Презентация.
Эффективная  презентация. приемы  работы  с  текстом,
мультимедиа  и  другими  средствами  популяризации
информации

6 Тема 6. Этические 
нормы делового 
общения

Теоретические  предпосылки  становления  этики  делового
общения. Нравственные  эталоны  и  образцы  поведения
руководителя.  Деловая  этика  и  её  специфика.  Этические
принципы  деловой  коммуникации.  Развитие  деловой
культуры  в  России  и  за  рубежом.  Общие  черты
современного  российского  предпринимательства.  Со-
временные  взгляды на  место  этики  в  деловом  общении:
возможное  противоречие  между  этикой  и  бизнесом.
Кодекс  предпринимательской  этики.  Основы  деловой
этики.
Особенности  этики  делового  общения  в
западноевропейской  культурной  традиции.  Расширение
содержания  этики  деловых  отношений:  этика  бизнеса  и
социальная  ответственность  (в  области  здравоохранения,
социальной за щиты, общественной безопасности, защиты
гражданских прав, интересов потребителя, защиты среды
обитания ит. д.). Типология конфликтов. Стадии развития
конфликта.  Понятие  конфликта.  Классификация
конфликтов  в  бизнесе:  внутри-личностные,
межличностные,  между  личностью  и  организацией;
горизонтальные, вертикальные, смешанные и др.

7 Тема 7. Условия 
успешности общения. 
Речевое взаимодействие

Успешность  коммуникации:  коммуникативный  кодекс,
коммуникативные  качества  речи,  коммуникативная
компетенция.  Сложная  аудитория,  «вредные слушатели»,
цепляющие  приемы,  метасообщение,  конгруэнтное
сообщение  (кейсы).  Современная  интерпретация
риторического  канона.  Семиотические  предпосылки
речевого  взаимодействия.  Базовые  стратегии
интерпретации действительности.  Взаимодействие в речи
как  деятельность.  Манипулятивные  процессы.  Стратегия
как способ прогнозирования.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
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Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации
Тема  2.  Человек  в  мире  знаков:  вербальная  и  невербальная  коммуникация.  Языковая
норма
Тема 3. Психология коммуникации
Тема 4. Культура официально-деловой речи
Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация
Тема 6. Этические нормы делового общения
Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Коммуникативные модели. Виды и типы коммуникации:
1.1. Работа с голосом (тон, тембр, резонаторы).
1.2. Работа над языковыми нормами.
1.3. Выявление симптомов, символов и знаков в невербальном общении.
Тема 2. Человек в мире знаков: вербальная и невербальная коммуникация. Языковая норма
2.1.  Определение основных моделей
2.2. Коммуникативное равновесие
2.3.  Определение типов информации
Тема 3. Психология коммуникации
3.1. Типы восприятия
3.2. Транзактный анализ
3.3. Четырехфакторная модель сообщения
3.4. Виды слушания
3.5.  Ассертивное принятие критики
Тема 4. Культура официально-деловой речи
4.1.  Общая характеристика официально-делового стиля: сфера применения, подстили и
жанры.
4.2.  Языковые  и  текстовые  нормы  официально-делового  стиля.  Языковые  формулы
официальных  документов.  Интернациональные  свойства  русской  официально-деловой
письменной речи. 
4.3. Типы документов. Язык и стиль распорядительных документов
Тема 5. Публичное выступление. Устная деловая коммуникация: средства и организация
5.1. Оратор и его аудитория.
5.2. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, основные приемы поиска материала.
5.3. Композиция публичного выступления.
5.4. Приемы изложения и объяснения содержания речи.
5.5. Аргументация в ораторской речи.
5.6. Монолог и диалог в публичных выступлениях.
5.7. Речевые тактики и стратегия общения.
Тема 6. Этические нормы делового общения
6.1. Этические нормы и этические кодексы
6.2. Вербальный и невербальные особенности
6.3. Этические принципы деловой коммуникации в странах Европы, Америки и Азии
Тема 7. Условия успешности общения. Речевое взаимодействие
7.1. Контакт оратора с аудиторией.
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7.2. Как повысить интерес слушателей к выступлению?
7.3. Как готовиться к выступлению.
7.4. Оценка эффективности публичного выступления.

Требования к самостоятельной работе студентов:
Выполнение домашнего задания по темам дисциплины, выдаются на практических

занятиях.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанной  компетенции  при  изучении
дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой
тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение  необходимыми
компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования
компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенц
ии (или её

части)

Оценочные средства по этапам формирования
компетенций

Текущий
контроль по
дисциплинетекущий

контроль по
дисциплине

рубежный
контроль по
дисциплине

итоговый 
контроль  по 
дисциплине

Тема 1.
Коммуникативные

УК-6 Работа на 
практических 

Подготовка 
хрии

зачет устно; 
электронно 
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модели. Виды и 
типы 
коммуникации.

занятиях (портал БРС)

Тема 2. Человек в 
мире знаков: 
вербальная и 
невербальная 
коммуникация. 
Языковая норма.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Собеседование зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 3. 
Психология 
коммуникации

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Проверка 
конспектов, 
круглый стол, 
эссе

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 4. Культура 
официально-
деловой речи

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

Активность на 
занятиях.
Участие во 
фронтально-
коллективной и
групповой 
формах 
работы.

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС)

Тема 5. Этические
нормы делового 
общения

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет устно; 
электронно 
(портал БРС); 
создание 
проекта

Тема 6. 
Публичное 
выступление. 
Устная деловая 
коммуникация: 
средства и 
организация.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет Проектная 
деятельность

Тема 7. Условия 
успешности 
общения. Речевое 
взаимодействие.

УК-6 Работа на 
практических 
занятиях

устные ответы, 
участие в 
дискуссии, 
письменные 
работы

зачет Проектная 
деятельность

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Например,
1. Вот  результаты  эксперимента.  Хорошенькая  журналистка  останавливала

мужчин-туристов в центре города, на мосту, брала интервью и невзначай оставляла свой
телефон. В другом случае она делала то же самое, но на подвесном мостике, перекинутом
в  горах  через  бурлящей  в  ущелье  поток.  После  экспериментов  ей  позвонили,
соответственно, 2 и 8 мужчин. Почему?

2. Объясните  почему  именно  так  рекомендуется  поступать  при  тренировке
щенков:

- учить щенка лучше на голодный желудок;
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- когда учат его приходить на зов – стараются уходить (а не приближаться к
щенку);

- поощряют  щенка  только  за  выполненные  действия,  а  не  «за  старание»,
которое он прилагает;

- когда собака начнёт подходить на зов, начинают чередовать поощрения: то
кусочек колбасы, то просто поглаживание …

3. В застойное время на одном из предприятий рабочие выносили детали через
проходную. Начальник охраны разместился в помещении над проходной с биноклем и
телефоном – так он сообщал подчинённым обыскать тех рабочих, кто поправлял что-то
под пальто на подходе к проходной… И почти всегда его указание приносило «улов». На
каком эффекте были основаны действия начальника?

4. Дайте комментарий: почему эстрадные исполнители добиваются, чтобы на
их концертах публика им подпевала, хлопала, раскачивалась и т.п.?

5. Почему  торговцы  на  восточном  базаре  стремятся,  чтобы  покупатель
непременно взял их товар в руку?

6. Часто западные продукты,  (йогурт,  сыр,  сырки),  расфасованы в упаковки
объёмом, чуть меньше необходимого для насыщения питающегося. Какую цель ставят
изготовители продуктов и на каком психофизиологическом эффекте основано решение?

7. Невский  проспект.  Художник  продаёт  картины  за  15  руб.  Никто  не
покупает… Тогда он вставляет под стекло 100 рублёвую купюру – и указывает цену 115
руб. Картины начинают раскупаться. Почему?

8. Банк в американском штате Канзас подвергся удачному нападению…голого
грабителя.  А  крупный  магазин  в  Голландии  разграбили  ясным  днём  шесть  дам,
обнажённых до пояса. На что рассчитывали грабители?

9. В Швейцарских Альпах путника призывают не рвать цветы. Но призывы эти
сделаны с учётом национальных стереотипов. Определите, какая надпись выполнена по-
немецки, по-английски и по-французски: «Наслаждайтесь цветами, но не обрывайте их!»;
«Пожалуйста, не рвите цветы!»; «Цветы не рвать».

10. Есть  деревенский  способ  лечения  больного  зуба:  надо  просто  придти  в
полночь на кладбище и грызть этим зубом свечку на церковной паперти. Проверено: боль
проходит. Почему?

11. Как  объяснить  «закон  цирка»:  артисту  нельзя  уходить  с  манежа,  не
выполнив неудавшийся с первого раза трюк?

12. Почему в лондонском метро (а затем и в других городах и странах) таблички
«НЕТ ВЫХОДА», заменили на «ВЫХОД РЯДОМ»?

13. Как,  с  точки  зрения  учения  о  доминанте  А.А.  Ухтомского,  объяснить
известный эффект: когда спешишь в толпе, то буквально» все мешают»?

14. Донорство – уважаемая во всём мире деятельность.  Предложите меры по
ВОЗВЫШЕНИЮ  имиджа  доноров  в  глазах  общества,  затратив  на  это  минимум
государственных средств…

15. Почему даже очень популярный артист должен время от времени кланяться
публике?

16. Писатель  Д.  Хармс  говорил:  «Телефон  у  меня  простой  32-08.  Запомнить
легко: тридцать два зуба и восемь пальцев».  Факт:  после этого люди запоминали этот
номер хорошо. Объясните – почему?

17. Прокомментируйте,  почему  срабатывает  на  прохожих  фраза  удачливого
нищего: «Дайте мне 5 рублей, а я Вам 10 …(пауза) спасибо».

18. В США законодательно запрещены заверения типа «Наша фирма – лучшая».
Обходя это ограничение.ю сотрудники крупнейшей компании по прокату автомобилей
носят значки с надписью, начинающейся так: «Мы в своём бизнесе – вторые …» Что же
написано на значке дальше?
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. История, современное состояние и перспективы развития официально-делового
стиля русского языка. 

2.  Официально-деловой  стиль  в  системе  стилей  современного  русского
литературного языка. 

3.  Общелитературная  норма  и  стилевое  своеобразие  деловой  речи.  Проблема
канцелярита. Основные жанры служебных документов. Взаимодействие жанра и стиля. 

4. Цифровая информация в текстах служебных документов. 
5.  Географические  названия;  наименования  учреждений,  предприятий,

организаций,  должностей,  документов  в  текстах  служебных  документов  (проблемы
использования прописных букв и кавычек). 

6. Порядок слов и строение предложения в текстах служебных документов. 
7. Композиция текста документа. Понятие этикетной рамки. 
8. Логические основы композиции текста документа. Правила деления понятий. 
9. Логические правила дефиниции. Ошибки в определениях. 
10. Логические правила аргументации. Приемы проверки аргументов. 
11.  Основные  принципы  работы  редактора.  Специфика  редактирования  текстов

служебных документов. 
12. Основные принципы возвышения имиджа.
13. Характерные черты и значение рекламы и антирекламы в процессе 

коммуникативного взаимодействия.
14. Принцип обратной связи. Организация деятельности приёмных и отделов 

жалоб и обращений граждан.
15. Функции, задачи и порядок работы пресс-центра.
16. Виды и типы активного слушания.
17. Условия успешности общения. Коммуникативные качества речи.
18. Этические кодексы и способы их восприятия.
19. Симптомы, символы и знаки в невербальной коммуникации.
20. Структура  публичного  сообщения.  Способы  работы  с  «трудной

аудиторией».

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и

Включает
нижестоящий  уровень.

хорошо 71-85
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умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать  практику
применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточны
й 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
1. Иванов  А.  Аутентичная  коммуникация:  Практика  честного  и  бережного  общения
[Текст]: практическое руководство / А. Иванов, С. Шедина, 2022. - 1 on-line, 204 с. ЭУ. 
2. Паудяль Н. Ю. Культура речи и деловое общение [Текст]:  учебное пособие /  Н. Ю.
Паудяль, Л. В. Филиндаш; ред. Л. В. Филиндаш, 2023. - 1 on-line, 526 с. ЭУ. 

Дополнительная литература
1. Михальская А. К. Риторика [Текст]: учебник / А. К. Михальская, 2023. - 1 on-line, 480 с.
ЭУ. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов

конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
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Программное обеспечение обучения включает в себя:
 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера

и связи с системой электронного обучения через Интернет;
 установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Модуль личностно-ориентированного совершенствования»

Целью освоения дисциплины  является  развитие  навыков  самостоятельного  анализа
различных  видов  информации,  использования  гуманитарных  знаний  и  психологических
технологий  для  личностного  и  профессионального  роста.  Формирование  у  студентов
представлений о критическом мышлении, ценностях и морали, об эффективном личностном
самосовершенствовании, междисциплинарной картине развития представлений о личности в
человеческой культуре и цивилизации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК – 
индикатор достижения 
компетенции)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УK-6
Способен  управлять  своим
временем,  выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни

УК-6.1 Применяет 
знание о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, 
ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 
порученной работы.
УК-6.2 Понимает 
важность планирования
перспективных целей 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной 
перспективы развития 
деятельности.
УК-6.3 Критически 
оценивает 
эффективность 
использования времени
и других ресурсов при 
решении поставленных
задач, а также 
относительно 
полученного 
результата.

Знать: научно-
психологические основы 
выбора, процессуально-
структурные компоненты 
психологического феномена 
«выбор», основные 
направления современной 
этики, базовые элементы и 
приемы, применяемые в 
подготовленной публичной 
речи.
Уметь: составлять 
перспективный план жизни, с
учетом возможных 
препятствий, решать 
конфликтные ситуации, 
опираясь на знания о 
стратегиях поведения, 
аргументированно излагать 
свои моральные убеждения и 
составлять хорошее 
самостоятельное публичное 
выступление.
Владеть: приемами 
самооценки, эффективного 
общения и слушания, 
позитивного общения, 
конгруэнтного поведения, 
анализа собственных 
нравственных ценностей и 
поступков,  подготовки, 
корректировки выступления.



3. Место дисциплины в структуре ООП 
Место  дисциплины  «Модуль  личностно-ориентированного  совершенствования»

представляет собой дисциплину по выбору части блока дисциплин подготовки студентов,
формируемой участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы контактной работы и  самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения.
В  случае  реализации  образовательной  программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме
трудоемкость дисциплины сохраняется,  однако объем учебного материала в  значительной
части  осваивается  студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к
ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не  зависят от
формы реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1. Тема 1. Мысль 
и слово: 
основы 
риторической 
культуры

Курс сформирует навыки яркого, ясного и последовательного, 
красивого выражения собственного мнения. Владение риторической 
культурой и основами ораторской практики позволит не только 
самостоятельно подготавливать успешные выступления, защищать 
этические и эстетические ценности, весомо выражать позицию по 
вопросам практического характера, но и оценивать чужую речь. В 
курсе даются инструменты для разбора и оценки публичных 
выступлений, звучащих в современном информационном 
пространстве. Актуальная риторическая практика раскрывает 
возможности быть профессиональным, точным и естественным, 
выступая с речами и общаясь со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Девиз курса: Из хорошей мысли должно следовать совершенное 
слово! Тематика курса: Значение этических и эстетических 



№ Наименование
раздела

Содержание раздела

ценностей для риторики. Две риторические стратегии в культуре: 
критико-рационалистическая и антропологически-релятивисткая. О 
воплощении ораторского замысла. Изобретение: что сказать. 
Расположение мыслей в речи: где сказать. Построение речи, 
структура выступления. Выбор уместных и эффективных 
аргументов: аргумент в действии. Полемическое красноречие 
(эристика): о теории и практике спора. Этические основы ведения 
спора. Дебаты по актуальным проблемам современности, отработка 
навыков ведения спора.

2. Тема 2. 
Моральная 
культура 
личности в 
современном 
мире

Дискуссионный характер современной этики, связь с публичными 
сферами общества, потребность в профессиональных знаниях, 
ориентация на открытость, плюрализм различных точек зрения. 
Современные направления этики: деонтология, утилитаризм, этика 
добродетелей. Трактовка морального выбора и моральной 
ответственности в них. Понятие моральной культуры личности. 
Проблемы прикладной этики. Экологическая этика («нравственно-
понимающее» отношение к природе, новое экологическое 
мышление, инвайронментализм). Биомедицинская этика (принципы 
биоэтики, типы взаимоотношений врача и пациента, этика 
биомедицинских исследований).

3. Тема 3. 
Эстетика на 
переломе 
культурных 
традиций.

Знание современных проблем эстетики позволяет составить 
целостное представление об основных тенденциях развития 
современного искусства и культуры в целом, дать философскую 
оценку такому важному элементу культуры, как эстетические 
ценности. В процессе изучения учащиеся должны получить 
представление об актуальных дискуссионных вопросах современной 
эстетики: Основные направления и темы в современной 
эстетической теории. Развитие техники репродуцирования и 
трансформация условий человеческого восприятия. Влияние средств 
массовой информации и техники репродуцирования на 
«производство» и «потребление» в эстетической сфере. Функция 
искусства в эпоху научно-технической революции. Художественные 
и эстетические цели искусства во взаимодействии с 
общекультурными и общесоциальными функциями. Роль искусства в
обществе. Проблемы эстетического вкуса и эстетического идеала. 
Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального 
и эмоционального в художественном творчестве. Новые 
эстетические категории: абсурд, лабиринт, симулякр, жестокость, 
безобразие.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры
Отработка техники речи
Логическая аргументация в речах
Украшение речи, придание стиля речи



Риторика диалога, спор, дебаты

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире
Эвдемонизм как главное направление классической этики.
Моральная философия Канта в XXI веке.
Современная прикладная этика и специфика ее проблем.

Тема 3. Эстетика на переломе культурных традиций.
Развитие  техники  репродуцирования  и  трансформация  условий  человеческого
восприятия. 
Влияние  средств  массовой  информации  и  техники  репродуцирования  на
«производство» и «потребление» в эстетической сфере.
Функция искусства в эпоху научно-технической революции.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Мысль и слово: основы риторической культуры
Отработка техники речи
Логическая аргументация в речах
Украшение речи, придание стиля речи
Риторика диалога, спор, дебаты

Тема 2. Моральная культура личности в современном мире
Современные биомедицинские технологии.
Моральные аспекты использования атомной энергии.
Дискуссии о наказании в современной этике и юриспруденции.

Тема 3. Эстетика на переломе культурных традиций.
Художественное творчество и проблема художественного образа.
Художественное произведение как культурно-эстетическая ценность.
Проблемы художественного восприятия.

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части
свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в  профессиональную  деятельность;
свободы  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,  методов
обучения  и  воспитания;  права  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение
авторских  программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 



В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие
действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  занятиях  с  учетом  темы  занятия  выполняется  презентация

выполненных  заданий  в  рамках  групповых  предпринимательских  проектов,  консультации
преподавателя  по  совершенствованию  содержания,  а  также  проверка  правильности
выполненных заданий.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника  и  учебных  пособий,  а  также  выполнение  заданий  по  темам  в  рамках
индивидуальных и групповых проектов.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контроли-
руемой компетенции

(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 1. Мысль и слово: основы 
риторической культуры

УК-6 Устный опрос, тест, онлайн курс

Тема 2. Моральная культура 
личности в современном мире

УК-6 Устный опрос, тест

Тема  3.  Эстетика  на  переломе
культурных традиций.

УК-6 Устный опрос, тест

8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Тестовые задания
Целью  тестирования является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний

студентов,  полученных  на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной  работы;  проведение
тестирования  позволяет  ускорить  контроль  за  усвоением  знаний  и  объективизировать
процедуру оценки знаний студента.



№ Текст вопроса Варианты ответов Правильные
ответы



1. Что такое хрия?

Окончание речи
Риторический аргумент
Краткое риторическое сочинение, 
имеющее определенную структуру
Выразительное чтение ораторского от-
рывка

3

2.
Какое этимологическое значение имел
термин «риторика» в древнегреческом

языке?

Искусство спора
Теория красноречия
Изучение языка
Убедительное слово

2

3.
Какое из приведенных опреде-
лений риторики является наи-

более точным?

Это теория, систематизирующая спосо-
бы убеждения и виды их выражения в 
речи
Это теория общения
Это способность склонить адресата к 
желаемому действию
Это филологическая дисциплина, 
изучающая стили речи

1

4.
Убеждение в рамках риторики можно

определить как:
 

Мысль, которая представляется субъек-
ту истинной, в которую он верит и 
которая может служить основанием 
для его действий 
Процесс навязывания собственного 
мнения некоторому адресату 
Правильное умозаключение о предмете
речи 
Завершающий этап всякого ора-
торского воздействия

1

5.

Какая из перечисленных характери-
стик наиболее точно отражает содер-
жание понятия «способ убеждения»?

 

Это позиция оратора по отношению к 
публике, которую можно оценить как 
уместную
Это адекватный тип речевой реакции в 
случае несогласия с предлагаемой по-
зицией 
Это прием эмоционального воздей-
ствия на адресата аргументации 
Это прием, который позволяет делать 
некоторые мысли приемлемыми для 
самого себя или другого человека 

4

6.
Следует ли повторять главный тезис

на протяжении выступления?
 

нет, повторы в речи придают ей тавто-
логический характер
да, следует напоминать слушателям

2

7.

В каком смысле можно согласиться с
утверждением Цицерона: «Поэтами
рождаются, ораторами становятся»? 

 

Оратором беспрепятственно может 
стать каждый
Ораторская стезя – престижное заня-
тие, сулящее большие выгоды, пре-
стижная и потому - труднодостижимая,
требующая покровительства
Оратор – это профессия
Ораторское искусство требует боль-
шого труда, выучки, практики

4

8.

Кто из представленных мыслителей
является основоположником науки

риторики?
 

Тисий
Цицерон
Аристотель
Демосфен

3

9. Чем определяется уместность обраще-
ния?

Главным тезисом
Эмоциональностью оратора
Расположением публики

4



Целью речи

10.
 Главный тезис речи – это 

 

Главная мысль риторического произве-
дения
Суждение, некоторое утверждение о 
предмете речи, доказательство кото-
рого ведет к достижению цели речи
Состояние умов, которого хочет 
добиться оратор
Цель выступления

2

11. Ценность человеческой жизни  
в традиционной христианской 
нравственности определяется

социальным положением
психической и физической полноцен-
ностью
финансовой состоятельностью
уникальностью и неповторимостью 
личности

4

12. Что означает понятие «мораль»
в этике Канта?

этикетные нормы.
правила поведения в общественных 
местах.
свод всеобщих правил, принципов и 
норм поведения
понятие, равнозначное понятию «Эти-
ка».

3

13. Категорический императив есть ответная реакция
безусловное требование
осознание вины и допущение наказа-
ние за нее
покорность судьбе

2

14. «Должное» морали - это идеальная сторона морали
вся совокупность мотивов и поступков 
человечества
конкретное состояние нравственности 
в обществе

1

15. «Сущее» морали - это идеальная сторона морали
вся совокупность мотивов и поступков 
человечества
конкретное состояние нравственности 
в обществе

3

16. Мораль поддерживается в 
обществе

путем экономических стимулов
голосом совести
общественными институтами
принуждением со стороны государства

2,3

17. Определяющим регулятором 
решения сложных этических 
проблем в профессиональной 
деятельности является

международное право
принципы профессиональной этики
экономических интересов
благополучия индивидуальной карьеры

1,2,4

18. Генетический скрининг и по-
зитивная евгеника — это

благо для человека
зло для человека
допустимо в практике
недопустимо, так как может привести к
моральным конфликтам и нарушению 
прав личности

4



19. Генетический скрининг и нега-
тивная евгеника

благо для человека, так как может изба-
вить индивидуума и общество от гене-
тических болезней
зло для человека, так как допускает 
возможность манипуляции личност-
ными качествами человека
запрещены из-за позиции церкви
разрешены и используются в практике 
ряда стран мира

1,4

20. Использование перинатальной 
диагностики в евгенических це-
лях в биомедицинской этике

признается
осуждается
является нейтрально, полагаясь на соб-
ственное мнение человека

2

21. Что означает в переводе с греческого 
термин «эстетика» (aisthetikos)?

Разумный
Воображение
Чувственный
Творческий

3

22. Кто ввел термин «эстетика» в научный 
обиход, назвав им свою работу? Аристотель

И. Кант
Д. Юм
А. Баумгартен

4

23. Согласно А. Баумгартену, эстетика это Наука о чувственном познании
Философия искусства
Наука о рациональном познании
Наука о творчестве

1

24. В качестве основных вопросов 
эстетики принято выделять 
следующие

Сущность прекрасного 
Сущность добра
Хорошие манеры
Искусство
Познание действительности

1,4

25. Какие проблемы искусства являются 
предметом эстетики как философской 
дисциплины?

Соотношение произведения и 
действительности
Характеристика жанров и стилей 
искусства
Приемы художественного творчества
Функции искусства
Принципы художественного творчества

1,4,5

26. Выберите объективистские подходы к 
эстетике

Эстетика Г.В.Ф. Гегеля
Эстетика И. Канта
Античная эстетика
Психологическая эстетика
Эстетика Ф. Ницше

1,3

27. Какие категории не являются 
эстетическими

Красота 
Симпатия
Вкус
Возвышенное
Добро
Трагическое
Симметрия

2,5,7

28. Выберите субъективистские подходы к
эстетике

Эстетика Г.В.Ф. Гегеля
Эстетика И. Канта
Античная эстетика
Психологическая эстетика
Эстетика Э. Бёрка
Средневековая эстетика

2,4,5



29. Соотнесите представления о предмете 
эстетики и их авторов

общефилософски
е вопросы 
природы красоты 
и искусства

Фома Аквинский

искусство в 
рамках 
богословия

Г.В.Ф. Гегель

соотношение 
природы и 
художественной 
деятельности

Аристотель

изящные 
искусства

Леонардо да Винчи

1-3;2-1;3-4;4-2

30. Область знания о неутилитарном 
отношении человека к 
действительности, изучающая 
специфический опыт ее освоения, в 
процессе (и в результате) которого 
человек испытывает духовное 
наслаждение это 

эстетика

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточной  формой  контроля  является  зачет.  По  итогам  зачета  выставляется
оценка по шкале порядка: «зачтено», «не зачтено». Зачет по дисциплине служит для оценки
работы  студента  в  течение  семестра  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических  знаний,  приобретения
навыков самостоятельной работы,  развития творческого мышления,  умение синтезировать
полученные  знания  и  применять  их  в  решении  практических  задач.  Зачет  может
выставляться по результатам аттестации всех блоков модуля или по вопросам для зачета.
Форма проведения зачета должна быть доведена до студентов.
Вопросы  предполагают  контроль  общих  методических  знаний  и  умений,  способность
студентов  проиллюстрировать  их  примерами,  индивидуальными  материалами,
составленными студентами в течение курса. Каждый студент имеет право воспользоваться
лекционными материалами и методическими разработками.

Примерные вопросы к зачету:
1. Предмет риторики. Риторика и ораторское искусство.
2. Структура речи. Вступление.
3. Структура речи. Главная часть.
4. Структура речи. Заключение.
5. Рекомендуемые способы борьбы со страхом и волнением. Способы устранения помех

при выступлении.
6. Эвдемонизм и деонтология как основные направления в этике.
7. Понятие прикладной этики и специфика ее проблем.
8. Современные биомедицинские технологии и их моральные оценки.
9. Моральные аспекты использования атомной энергии.
10. Дискуссии наказании в современной этике и юриспруденции.
11. Развитие  техники  репродуцирования  и  трансформация  условий  человеческого

восприятия. 
12. Влияние  средств  массовой  информации  и  техники  репродуцирования  на

«производство» и «потребление» в эстетической сфере. 
13. Функция искусства в эпоху научно-технической революции. 
14. Художественные  и  эстетические  цели  искусства  во  взаимодействии  с

общекультурными и общесоциальными функциями. 
15. Роль искусства в современном обществе.



8.4.  Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и  критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования  компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического и прикладного
характера  на  основе
изученных методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой  деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени
самостоятельнос
ти и инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,  систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70



Недостаточ
ный 

Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная учебная литература 
1. Браун, П. Эстетический интеллект : как его развивать и использовать в бизнесе и жизни /
Полин Браун ; пер. с англ. Н. Брагиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 302, [1] с. :
ил. - Библиогр. в примеч.: с. 281-301. - ISBN 978-5-00185-771-3.
2. Михальская, А. К. Риторика : учебник / А. К. Михальская. - Москва : ИНФРА-М, 2024. - 1
on-line, 480 с. - (Высшее образование). - URL: https://znanium.com/catalog/product/2112520. 
3. Разин, А. В. Этика : учебник / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРАМ,

     2024. - 1 on-line, 415 с. - (Высшее образование). - URL:  
      https://znanium.ru/catalog/product/2110944.
 
Дополнительная учебная литература 

1. Федоткина, Е. В. Техники публичного выступления : учебное пособие для студентов всех
направлений подготовки РУТ (МИИТ) / Е. В. Федоткина, М. Б. Серпикова, Т. А. Шехурдина. -
Москва  :  РУТ  (МИИТ),  2021.  -  274  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2135334 

2. Теоретические основания прикладной этики : учебное пособие / Н. П. Цепелева, Т. С.
Кузубова,  Р.  В.  Алашеева [и  др.]  ;  под общей ред.  Н.  П.  Цепелевой ;  Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2020. - 155 с. - ISBN
978-5-7996-2950-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1932322

3. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для вузов / В. В. Бычков. - М. : Акад. Проект ; [Б. м.] :
Фонд" Мир", 2011. - 451, [2] с. - (Gaudeamus). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8291-
1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов 

конференций
 Гребенников Электронная библиотека ИД журналы 
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

https://znanium.ru/catalog/product/2110944
https://znanium.ru/catalog/product/2135334


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Перечень программного обеспечения
 система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта  –

www.lms.kantiana.ru,  обеспечивающую  разработку  и  комплексное  использование
электронных образовательных ресурсов;

 серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

 установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО и  антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования.

http://www.lms.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Модуль правовой».

Цель дисциплины: формирование универсальной компетенций студентов различных
направлений  подготовки  бакалавриата,  специалитета,  базового  высшего  образования,
позволяющих  реализовывать  консультационные  услуги  по  юридическим  вопросам
различным группам населения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК.6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

Знать: 
-  основные  закономерности
формирования,  функционирования  и
развития права;
-  ценностные  ориентиры  правового
регулирования общественных отношений
и  необходимые  для  осуществления
профессиональной  деятельности
правовые  нормы  действующего
законодательства.
Уметь: 
-  оперировать  основными  теоретико-
правовыми  понятиями  и  категориями,
выявлять,  описывать  и
систематизировать  их  существенные
признаки,  применять  при  анализе
правовых фактов, правовых текстов;
-  грамотно  применять  правовые  нормы
для  решения  профессиональных  задач,
правильно  толковать  термины,
используемые в законодательстве.
-  осуществлять  подготовку  проектов
нормативных  правовых  актов  для
различных  уровней  нормотворчества  и
сфер профессиональной деятельности.

Владеть: 
- теоретико-правовой терминологией;
-  навыками  анализа  закономерностей
формирования,  функционирования  и
развития права;
-  навыками  использования  различных
приемов  и  способов  толкования  норм
права  для  уяснения  и  разъяснения  их
смысла и содержания;
-  приемами  правотворческой  техники,



используемыми  на  различных  этапах
правотворческой деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Модуль правовой» представляет собой дисциплину по выбору части
блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы контактной работы и  самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной  работы  (контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане). Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения.
В  случае  реализации  образовательной  программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме
трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной
части  осваивается  студентами в  форме  самостоятельной  работы.  При этом требования  к
ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят от
формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1. Общая теория права Тема 1.1. Введение в общую теорию права;
Тема 1.2. Формы (источники) права. Нормы и 
система права; 
Тема 1.3. Правовое регулирование. 
Правоотношения;
Тема 1.4. Правотворчество;
Тема 1.5. Реализация права. Толкование норм 
права;
Тема 1.6. Правомерное поведение, 
правонарушение и юридическая ответственность.



2. Основы конституционного права Тема 2.1. Основы теории конституционного права
РФ;
Тема 2.2. Основы конституционного строя 
Российской Федерации;
Тема 2.3. Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина;
Тема 2.4. Система федеративных отношений 
России;
Тема 2.5. Высшие органы государственной власти
РФ. Система судебной власти в РФ;
Тема 2.7. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти субъектов 
Российской Федерации. Местное 
самоуправление.

3. Основы  административного
права

Тема 3.1. Административное право, как отрасль 
права;
Тема 3.2. Субъекты административного права;
Тема 3.3. Административно-правовые формы и 
методы деятельности органов публичной 
администрации;
Тема 3.4. Административная ответственность;
Тема 3.5. Производство по делам об 
административных правонарушениях.

4. Основы частного права Тема 4.1. Предмет регулирования частного права;
Тема 4.2. Источники правового регулирования 
сферы частного права;
Тема 4.3. Проблемы правового положения 
субъектов частного права;
Тема 4.4. Правовой режим объектов гражданских 
прав;
Тема 4.5. Основы обязательственного права;
Тема 4.6. Основы семейного и наследственного 
права;
Тема 4.7. Разрешение частно-правовых споров

5. Основы трудового права Тема 5.1. Предмет регулирования трудового 
права, источники правового регулирования 
трудовых отношений;
Тема 5.2. Трудовое правоотношение и трудовой 
договор (заключение, изменение и прекращение);
Тема 5.3. Рабочее время и время отдыха;
Тема 5.4. Вознаграждение за труд. Системы 
оплаты труда;
Тема 5.5. Материальная ответственность сторон 
трудового договора;
Тема 5.6. Дисциплина труда;
Тема 5.7. Способы защиты трудовых прав и 
свобод. Индивидуальные и коллективные 
трудовые споры.

6. Механизмы  защиты  прав
человека

Тема 6.1. Теоретические основы защиты прав и 
свобод человека;
Тема 6.2. Российские механизмы защиты прав и 



свобод человека;
Тема 6.3. Международные механизмы защиты 
прав и свобод человека.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1. Общая теория права.
Тема 2. Основы конституционного права.
Тема 3. Основы административного права.
Тема 4. Основы частного права.
Тема 5. Основы трудового права.
Тема 6. Механизмы защиты прав человека.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Общая теория права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и функции науки о праве и государстве. 
2. Понятие и признаки права. 
3. Понятие государства и его формы. 
4. Принципы правового государства. 
5. Источники права: понятие и виды. 
6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
7. Соотношение системы права и системы законодательства.

Тема 2. Основы конституционного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Конституция Российской Федерации: общая характеристика. 
2. Права и свободы человека и гражданина.
3. Особенности федеративного устройства России. 
4.  Система  органов  публичной  власти  в  Российской  Федерации  и  порядок  их

формирования. 
5. Судебная система в РФ.

Тема 3. Основы административного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и субъекты административного права. 
2. Источники административного права.
3. Правовое регулирование государственного управления. 
4. Административная ответственность: санкции, основания и порядок реализации.

Тема 4. Основы частного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие положения гражданского права.
2. Сделки: понятие, виды, формы.
3. Представительство. 
4. Понятие,  виды  и  организационно-правовые  формы  предпринимательской

деятельности. 
5. Право собственности и иные вещные права. 
6. Обязательственное право. 



7. Защита прав потребителей: основные положения.
8. Понятие семьи, ее функции. 
9. Семейные правоотношения: понятие и виды.
10. Порядок и условия заключения (расторжения) брака. Способы расторжения брака. 
11. Права и обязанности супругов. 
12. Состав и правовой режим личной собственности супругов. 
13. Состав и правовой режим общей собственности супругов.
14. Наследование по закону и наследование по завещанию.
15. Правовые механизмы разрешения частно-правовых споров.

Тема 5. Основы трудового права.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет регулирования трудового права, источники правового регулирования 

трудовых отношений;
2. Трудовое правоотношение и трудовой договор (заключение, изменение и 

прекращение);
3. Рабочее время и время отдыха;
4. Вознаграждение за труд. Системы оплаты труда;
5. Материальная ответственность сторон трудового договора;
6. Дисциплина труда;
7. Способы  защиты  трудовых  прав  и  свобод.  Индивидуальные  и  коллективные

трудовые споры.

Тема 6. Механизмы защиты прав человека.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие прав человека.
2. Принципы прав человека.
3. Система прав человека: основания классификации.
4. Концепция «поколений» прав человека.
5. Система конституционных прав человека в РФ.
6. Правовой статус Уполномоченного по правам человека.
7. Компетенция Уполномоченного по правам человека.
8. Институт уполномоченных в РФ.
9. Механизмы защиты прав человека в РФ.
10. Деятельность адвокатуры по защите прав человека.
11. Деятельность прокуратуры по защите прав человека.
12. Порядок обращения граждан в Конституционный Суд РФ по защите своих прав.
13. Защита нарушенных прав в судах общей юрисдикции.
14. Защита прав человека в рамках системы ООН.
15. Механизмы защиты прав человека в рамках СНГ.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Общие  положения  о  праве  и
государстве.  Основы  конституционного  права.  Основы  гражданского  права.  Основы
семейного права. Основы административного права.

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего подготовку к семинарским
занятиям (использование справочных правовых систем, анализ и изучение учебной, учебно-
методической  и  справочной  литературы,  интернет-ресурсов;  подготовка  доклада  и



презентации по выбранной теме), решение задач, выполнение упражнений, выдаваемых на
практических  занятиях,  по  следующим темам:  Общие положения  о  праве  и  государстве.
Основы конституционного  права.  Основы гражданского  права.  Основы  семейного  права.
Основы уголовного права. Основы административного права.

Самостоятельная  работа  студента  –  часть  образовательного  процесса,  является
дидактическим  средством  развития  готовности  к  профессиональному  самообразованию,
средством  приобретения  навыков  и  компетенций,  соответствующих  компетентностной
модели выпускника, освоившего основную профессиональную образовательную программу
высшего  образования.  Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю,  опытом  творческой,  исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа
студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального  уровня.
Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом учебного процесса
для каждого студента.

Руководствуясь  положениями  статьи  47  и  статьи  48  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной
образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и
свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную
деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение
авторских  программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой
образовательной программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику  занятий  по
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако
объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам
студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации  образовательной
программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется

поиск информации по решению проблем, практические упражнения, контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Тема  1.  Общая
теория права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

доклады,  творческие
задания

Тема  2.  Основы
конституционного
права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

Тема  3.  Основы
административного
права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели УК-

ситуационные  задачи
(кейсы), творческие задания

Тема  4.  Основы
частного права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели (для

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады



Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
программ по ФГОС ВО).
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов 

Тема  5.  Основы
трудового права.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

Тема 6. Механизмы
защиты  прав
человека.

УК.6.1.  Определяет  свои  личные
ресурсы,  возможности  и  ограничения
для достижения поставленной цели 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного
и дополнительного образования 
УК.6.3.  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

ситуационные  задачи
(кейсы), доклады

8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примерные ситуационные задания (кейсы):
1. Студент Петров И. в ходе изучения Конституции РФ обнаружил, что защита прав и

свобод  человека  и  гражданина,  прав  национальных  меньшинств  является  одновременно
предметом ведения РФ и предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ (п. (в). ст. 71 и
п.  (б).  Ст.  72  Конституции  РФ).  Усмотрев  в  этом  противоречие  двух  конституционно-
правовых норм, школьник обратился к депутату областной Думы. Депутат заинтересовался
данным аспектом и выступил по этому поводу на заседании областной Думы, предложив
законодательному  (представительному)  органу  области  обратиться  с  запросом  в
Конституционный Суд РФ о толковании данных норм. 

Вправе  ли  областная  Дума  обратиться  с  соответствующим  запросом  в
Конституционный Суд РФ? Какое решение, по Вашему мнению, в данном случае должен
вынести Конституционный Суд РФ?  Аргументируйте ответ.

2. Вице-мэр города К. Иршат Минкин два года сдавал недостоверную декларацию о
доходах, кроме этого, чиновник не включил в список участок в Приволжском районе г. К.
площадью  15  соток.  Как  стало  известно  «Федерал  Пресс.  Приволжье»,  градоначальник



Ильсур  Метшин  уже  объявил  подчиненному  выговор.  По  сообщению  «Открытого
информационного агентства», прокуратура г. К. проводила проверку информации о доходах
и имуществе сотрудников казанской мэрии за 2020 и 2021 годы. В действиях Минкина были
найдены нарушения федерального законодательства.

Проанализируйте  данную  ситуацию.  Квалифицируйте  действия  муниципального
должностного  лица  (определите  наличие  или  отсутствия  состава  правонарушения  со
ссылкой  на  закон  (статью))  и  последствия  для  государственного  гражданского  и
муниципального служащего).

3.  Маргарита  В.  на  прогулке  нашла  кожаное  портмоне  с  3500  руб.  и  визитными
карточками  предполагаемого  владельца  –  адвоката  Д.  Семенова.  Маргарита  выбросила
визитные карточки, деньги потратила на приобретение продуктов, а портмоне отдала мужу.
Соответствуют ли действия Маргариты требованиям гражданского законодательства?
Ответ обоснуйте.

4.  Васечкин оплатил покупку стиральной машины в  интернет-магазине.  Стиральная
машина была доставлена вовремя,  подключена и проверена в  присутствии представителя
службы  доставки  магазина.  Через  две  недели  стиральная  машина  стала  периодически
барахлить. Васечкин позвонил в интернет-магазин и заявил, что желает заменить стиральную
машину на другую. Представитель магазина ответил Васечкину, что поскольку стиральная
машина окончательно не вышла из строя, нет оснований ее менять. В таких случаях ее надо
ремонтировать.  И  указал  адрес,  по  которому  Васечкину  следует  привезти  стиральную
машину для починки. Васечкин возмутился, заявив, что у него нет автомобиля, чтобы везти
большую стиральную машину на другой конец города, да и ремонт может затянуться и как
ему быть без стиральной машины? Продавец посочувствовал Васечкину и сказал, что помочь
ничем  не  может. Определите,  насколько  правомерны  позиции  продавца  и  покупателя  в
данной ситуации в контексте их прав и обязанностей. Обоснуйте ответ.

Примерный перечень творческих заданий:
1. Составить кроссворд по теме «Общие положения о праве и государстве».
2. Составить кроссворд по теме «Основы частного права».

Примерная тематика докладов:
1. Проблемы реализации права.
2. Современные юридические коллизии.
3. Правила юридической техники.
4. Презумпции в современном российском праве.
5. Разграничение преступлений и иных правонарушений.
6. Субъект преступления: понятие, виды, признаки.
7. Правонарушение: понятие, причины, пути предотвращения.
8. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики.
9. Брачный контракт: pro et contra.
10. Опека (попечительство) над несовершеннолетними детьми.
11. Принципы права. Право объективное и субъективное.
12. Право и мораль: единство, различие и взаимосвязь.
13. Понятие и виды законов. Стадии принятия законов.
14. Подзаконные акты: понятие и виды.
15. Действие нормативных актов во времени.
16. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.

Примерная тематика рефератов:
1. Правовой обычай в современном российском праве.
2. Юридические коллизии и способы их разрешения.
3. Наследование по закону и наследование по завещанию



4. Презумпции в современном российском праве.
5. Способы толкования норм права
6. Правонарушение: понятие, причины, пути предотвращения.
7. Юридическая ответственность: проблемы теории и практики.
8. Брачный контракт: pro et contra.
9. Опека (попечительство) над несовершеннолетними детьми.
10. Принципы права. Право объективное и субъективное.
11. Право и мораль: единство, различие и взаимосвязь.
12. Понятие и виды законов. Стадии принятия законов.
13. Подзаконные акты: понятие и виды.
14. Действие нормативных актов во времени.
15. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц.
16. Вознаграждение за труд. Системы оплаты труда
17. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц
18. Право собственности и иные вещные права
19. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, существенные условия
20. Обязательство: понятие, элементы, основания возникновения, виды
21. Оценочные понятия в праве
22. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта
23. Права человека и их защита в Конституции
24. Анализ конкретного судебного дела, касающегося конституционных прав. 
25. Конституционные гарантии свободы слова. 
26. Роль Конституционного суда в правовой системе. 
27. Способы защиты семейных прав
28. Законный режим имущества супругов
29. Основания возникновения родительских прав и обязанностей
30. Административная  ответственность  за  нарушения  в  сфере  трудового

законодательства
31. Особенности административной ответственности юридических лиц
32. Административное задержание как мера административного принуждения 
33. Личный  досмотр,  досмотр  вещей,  находящихся  при  физическом  лице  как  мера

административного принуждения
34. Административная ответственность за курение в общественных местах
35. Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ (функции, задачи).
36. Право на обращение в суд за защитой своих прав.

Требования к оформлению реферата:
Реферат должен быть представлен в распечатанном виде. Объем работы – 11-20 страниц,
включая титульный лист, содержание и список источников.

Оформление текста: 
 текст представляется в электронной форме формата .docx или .doc
 шрифт MS Word «Times New Roman», 13 или 14 кегль, междустрочный интервал

1,5
 поля: сверху и снизу 2,5 см, слева 3 см, справа 1,5 см

Реферат  должен  состоять  из  титульного  листа,  содержания,  текста  работы  и  списка
использованных источников.

Примерные критерии оценки реферата

«Отлично»/ зачтено Проведен  самостоятельный  анализ  дискуссионных  вопросов,



представлены  оригинальные  выводы  и  предложения,
определена  их  практическая  значимость.  Работа  содержит
эмпирические данные. Работа основана на обширном перечне
источников,  включая  новую  (последние  3-4  года),  более  10
источников.  В  работе  использован  широкий  перечень
нормативных  актов.  Оформление  работы  полностью
соответствует требованиям.

«Хорошо»/ зачтено Проведен  самостоятельный  анализ  и  оценка  отдельных
дискуссионных  вопросов.  Позиция  автора,  его  выводы  и
предложения  логичны,  вытекают  из  излагаемого  материала.
Фактические  данные  приведены  из  опубликованных
источников.  Сбор  и  обработка  такого  материала,  его
использование не требуют творческих усилий. Работа основана
на значительном перечне в основном специальной литературы,
сделано обращение к основным нормативным актам по теме
работы.  Оформление  работы соответствует  требованиям  или
есть незначительные отклонения.

«Удовлетворительно»/
зачтено

В работе изложены достаточно известные положения. В целом,
работа  компилятивна,  лишь  отдельные  положения  содержат
черты  самостоятельности.  Выводы  не  отличаются
оригинальностью,  новизной.  Использованы  отдельные,
единичные фактические данные. Небольшой объем источников
(5-7  источников).  Оформление  в основном  соответствует
требованиям.

«Неудовлетворительно»/
не зачтено

Работа  не  носит  самостоятельного  характера,  представляет
собой плагиат, либо содержит только учебный материал. Нет
эмпирических  данных,  либо  они  невыразительны,
малозначимы,  устарели.  В  работе  использована  устаревшая
литература,  указаны ссылки на недействующие нормативные
акты.  Оформление  не  соответствует  требованиям  или  есть
значительные отклонения.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету.
1. Понятие и признаки права.
2. Понятие государства и его формы.
3. Принципы правового государства.
4. Виды источников права. 
5. Система российского права.
6. Права и свободы человека и гражданина.
7. Правовой статус личности.
8. Особенности федеративного устройства России.
9. Система органов государственной власти в РФ.
10. Понятие правоспособности и дееспособности.
11. Понятие права собственности. Правомочия собственника.
12. Защита права собственности. 
13. Понятие и виды сделок.
14. Общие условия действительности сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Мнимая и

притворная сделки.
15. Договоры в гражданском праве. 



16. Общая характеристика договора купли-продажи.
17. Защита прав потребителей: основные положения.
18. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
19. Понятие представительства, виды представительства.
20. Понятия брака, порядок его заключения.
21. Условия действительности брака. Понятия несостоявшегося брака.
22. Обстоятельства, препятствующие для вступления в брак. 
23. Личные неимущественные права супругов.
24. Правовой режим имущества супругов. 
25. Порядок прекращения брака. Прекращение брака в упрощенном порядке.
26. Алиментные обязательства членов семьи.
27. Наследование по закону и наследование по завещанию: обязательная доля, очереди

наследования.
28. Правоохранительные органы.
29. Судебная система РФ.
30. Источники административного права.
31. Субъекты административного права.
32. Основы правового регулирования государственного управления.
33. Административная ответственность: санкции, основания и порядок реализации.
34. Понятие прав человека.
35. Принципы прав человека.
36. Система прав человека: основания классификации.
37. Концепция «поколений» прав человека.
38. Система конституционных прав человека в РФ.
39. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ.
40. Компетенция Уполномоченного по правам человека РФ.
41. Институт уполномоченных в РФ.
42. Механизмы защиты прав человека в РФ.
43. Деятельность адвокатуры по защите прав человека.
44. Деятельность прокуратуры по защите прав человека.
45. Порядок обращения граждан в Конституционный Суд РФ по защите своих прав.
46. Защита нарушенных прав в судах общей юрисдикции.
47. Защита прав человека в рамках системы ООН.
48. Источники трудового права: понятие и виды.
49. Основные трудовые права и обязанности работника.
50. Работодатель как субъект трудового права.
51. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты и содержание.
52. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
53. Структура и содержание коллективного договора. Порядок заключения коллективных

договоров и сроки их действия.
54. Работник, ограничение правосубъектности. Возраст приема на работу.
55. Понятие трудового договора и его содержание, стороны, порядок заключения. Виды

трудовых договоров.
56. Общая  характеристика  оснований  прекращения  трудового  договора  и  их

классификация.
57. Расторжение трудового договора по инициативе работников.
58. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не

связанным с виновными действиями работника.
59. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
60. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников.
61. Порядок увольнения работника. Выходные пособия.



62. Понятие  и  виды рабочего  времени.  Режим и  учет  рабочего  времени,  порядок  его
установления. Работа в режиме гибкого рабочего времени.

63. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации.
64. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни и ее компенсация.
65. Понятие и виды времени отдыха. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации.

Ежегодные основные отпуска и порядок их предоставления. Дополнительные отпуска
и порядок их предоставления.

66. Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования. Тарифная
система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда, их понятие и разновидности.

67. Материальная ответственность сторон трудового договора.
68. Дисциплина труда.
69. Способы защиты трудовых прав и свобод. Индивидуальные и коллективные трудовые

споры.

Критерии оценки:
Оцениваемые параметры Оценка

Студент представляет развернутые ответы на поставленные вопросы. 
Свободно владеет терминологией, знает содержание источников права,
умеет оперировать понятиями, свободно анализирует, исследует и 
проводит толкование правовых актов.

Зачтено

Студент допускает ошибки в ответах на поставленные вопросы, 
демонстрирует отсутствие знаний источников права. Не владеет 
терминологией. 

Не зачтено

8.4.  Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки
выделения уровня (этапы

формирования компетенции,
критерии оценки

сформированности)

Пятибалльная
шкала

(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинго

вая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает 
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение, 
решать 
проблему/задачу 
теоретического и 
прикладного характера 
на основе изученных 
методов, приемов, 
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал

Включает 
нижестоящий уровень.
Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно использовать 
информацию из 
самостоятельно 

хорошо 71-85



ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Основы государства и права: учебник / А. В. Корнев, Т. В. Петрова, О. В. Танимов и др.;
отв.  ред.  А.  В.  Корнев.  — Москва:  Проспект,  2022.  — 360 с.  -  ISBN 978-5-392-37405-2;
[Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/46586

Дополнительная литература
1. Ламбаев Ж. Т. Основы гражданского права: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2022. –
224  с.  -  ISBN  978-5-392-36508-1; [Электронный  ресурс].  -
URL: http://ebs.prospekt.org/book/45527
2. Малько, А. В. Правоведение: учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев. — Москва: Норма:
ИНФРА-М,  2020.  —  304  с.  -  ISBN  978-5-91768-752-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1105866
3. Працко, Г. С. Правоведение: учебник / Г. С. Працко. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2023. -
435 с. - (Высшее образование). - DOI: doi.org/10.2939/02092-0. - ISBN 978-5-369-02092-0. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2034500
4. Теория государства и права: учебник / В. Н. Власенко, Т. В. Власова, В. М. Дуэль [и др.];
под ред. В. В. Ершова, отв. ред. Т. В. Власова, Т. С. Лесовая. - Москва: РГУП, 2023. - 464 с. -
ISBN  978-5-00209-018-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2069311

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM

https://znanium.com/catalog/product/2034500
http://ebs.prospekt.org/book/45527


 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное на  рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное

программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
10. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Модуль предпринимательский».

Цель  дисциплины:  является  расширение  области  и  уровня  знаний  в
предпринимательской деятельности;  изучение  сущности,  целей и  содержания  разделов
бизнес-плана,  а  также  приобретение  умений  и  навыков  в  области  разработки  бизнес-
планов предприятий-участников.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК – индикатор достижения 
компетенции)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК 6 - Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК 6.1 - Определяет свои личные
ресурсы,  возможности  и
ограничения  для  достижения
поставленной цели

УК6.2  -  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития  при  получении
основного  и  дополнительного
образования

УК  6.3  -  Владеет  умением
рационального  распределения
временных  и  информационных
ресурсов

Знать:  способы  самоанализа  и
самооценки  собственных  сил  и
возможностей;  стратегии
личностного  развития,  методы
эффективного  планирования
времени,  эффективные  способы
самообучения  и  критерии  оценки
успешности личности

Уметь:  определять  задачи
саморазвития  и
профессионального  роста,
распределять их на долго- средне-
и  краткосрочные  с  обоснованием
их  актуальности  и  определением
необходимых  ресурсов,
планировать  свою
жизнедеятельность  на  период
обучения  в  образовательной
организации,  анализировать  и
оценивать  собственные  силы  и
возможности;  выбирать
конструктивные  стратегии
личностного  развития  на  основе
принципов  образования  и
самообразования

Владеть: приемами
целеполагания,  планирования,
реализации  необходимых  видов
деятельности,  приемами оценки и
самооценки  результатов
деятельности  по  решению
профессиональных  задач,
инструментами  и  методами
управления  временем  при
выполнении  конкретных  задач,
проектов,  при  достижении
поставленных целей



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Модуль  предпринимательский»  представляет  собой  дисциплину  части
формируемая  участниками  образовательных  отношений  части  блока  дисциплин
подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Содержание
процесса  бизнес-
планирования

Определение  бизнес-плана,  его  роль  в  современном
предпринимательстве.  Отличие  бизнес-плана  от  других  плановых
документов. Цели, задачи и функции бизнес-планирования. Участники
процесса  бизнес-планирования.  Общие  требования  к  бизнес-плану.
Организация процесса бизнес-планирования.
Основные разделы бизнес-плана. Зависимость структуры бизнес-плана
от  специфики  деятельности,  целей  составления,  размеров
предприятия.  Классификация  бизнес-планов.  Виды  работ,
выполняемых  в  процессе  бизнес-планирования,  их  увязка  со
структурой бизнес-плана. Оформление бизнес-плана: титульный лист,
аннотация, меморандум о конфиденциальности, оглавление.
Порядок изложения концепции. Возможности использования резюме
как рекламного документа и заявки на финансирование. Сведения о



предприятии, указываемые в бизнес-плане.
2 Продукты  и

услуги
Формы подачи информации о продуктах и услугах. Наименование и
назначение продукции (услуг). Потребительские свойства и основные
характеристики продукта. Конкурентоспособность услуг и продукции.
Структура  и  динамика  реализации  услуг,  продукции.  Условия
предоставления  и  реализации  услуг  продукции.  Степень  готовности
услуг,  продукции  к  реализации.  Необходимость  приобретения
лицензий на соответствующие виды деятельности, патентов, авторских
прав и т. п. Дополнительные сервисные услуги. Гарантии и сервис.

3 Описание бизнеса. Описание  компании.  Возможности  ведения  бизнеса.  Основная
информация о компании. Миссия и основные цели развития бизнеса. 

4 Исследование  и
анализ рынка

Анализ отрасли и основные отраслевые характеристики. Цель анализа
рынка  и  рыночных  возможностей.  Проведение  маркетинговых
исследований.  Общее  описание  рынка  и  его  целевых  сегментов.
Определение спроса на продукты/услуги. Анализ конкурентов.

5 План маркетинга Разработка и обоснование маркетинговой стратегии. Ассортиментная
политика,  создание  новой  продукции,  стратегия  предприятия  в
области качества, рыночная атрибутика товара. Формирование целей
ценообразования, выбор метода ценообразования, выработка ценовой
стратегии и тактики. Характеристика каналов сбыта товара. Структура
комплекса  маркетинговых  коммуникаций.  Разработка  бюджета
маркетинга.

6 Производственный
и
организационный
план

Оценка  потребности  в  основных  производственных  фондах.
Формирование  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  оборотных  средствах.  Расчет  амортизационных
отчислений.  Определение  потребности  в  материальных  ресурсах,
средствах  на  оплату  труда.  Расчет  сметы  затрат  на  производство.
Составление календарного плана графика.
Трудовой контракт на предприятии. Способы создания эффективной
команды.  Разработка  штатного  расписания.  Организационная
структура.

7 Финансовый план,
оценка
эффективности
инвестиций  и
рисков

Потребность  в  инвестициях  и  источники  их  финансирования.
Финансово-экономические  результаты  деятельности  предприятия.
Планирование  основных  финансовых  показателей.  Подготовка
плановых  документов  методы  финансового  прогнозирования.
Принципы  оценки  эффективности  инвестиций:  дисконтирование  и
расчет  денежного  потока.  Расчет  показателей  чистой  текущей
стоимости, индекса прибыльности, периода окупаемости, внутренней
нормы доходности.
Классификация рисков. Анализ рисков. Оценка риска проекта. Оценка
потерь риска. Методика оценки рисков проекта. Проведение анализа
непротиворечивости  мнений  экспертов.  Тип  области  риска  проекта.
Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Тема  1:  Содержание  процесса  бизнес-планирования. Сущность  бизнес-плана.  Роль
бизнес-планирования для предприятия. Этапы при разработке бизнес-плана. Источники бизнес-
идеи.  Источники  финансовых  ресурсов.  Эффективность  инвестиций.  Требования  к
осуществлению  бизнес-планирования.  Подходы  к  структурированию  бизнес-плана.  Структура
бизнес-плана.  Методика  написания  разделов  бизнес-плана.  Оформление  титульного  листа.
Оглавление. Содержание резюме проекта.



Тема  2. Продукты  и  услуги. Формы  подачи  информации  о  продуктах  и  услугах.
Наименование  и  назначение  продукции  (услуг).  Потребительские  свойства  и  основные
характеристики  продукта.  Конкурентоспособность  услуг  и  продукции.  Структура  и  динамика
реализации услуг, продукции. Условия предоставления и реализации услуг продукции. Степень
готовности  услуг,  продукции  к  реализации.  Необходимость  приобретения  лицензий  на
соответствующие виды деятельности, патентов, авторских прав и т.п.

Тема 3. Описание бизнеса. Описание компании. Возможности ведения бизнеса. Основная
информация о компании. Миссия и основные цели развития бизнеса.

Тема  4. Исследование  и анализ  рынка.  Анализ  отрасли  и  основные  отраслевые
характеристики.  Цель  анализа  рынка  и  рыночных  возможностей.  Проведение  маркетинговых
исследований.  Общее  описание  рынка  и  его  целевых  сегментов.  Определение  спроса  на
продукты/услуги. Анализ конкурентов.

Тема  5. План  маркетинга.  Разработка  и  обоснование  маркетинговой  стратегии.
Ассортиментная политика, создание новой продукции, стратегия предприятия в области качества,
рыночная  атрибутика  товара.  Формирование  целей  ценообразования,  выбор  метода
ценообразования, выработка ценовой стратегии и тактики. Характеристика каналов сбыта товара.
Структура комплекса маркетинговых коммуникаций. Разработка бюджета маркетинга.

Тема 6. Производственный и организационный план. Оценка потребности в основных
производственных  фондах.  Формирование  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  оборотных  средствах.  Расчет  амортизационных  отчислений.  Определение
потребности  в  материальных  ресурсах,  средствах  на  оплату  труда.  Расчет  сметы  затрат  на
производство.  Составление  календарного  плана  графика.  Трудовой  контракт  на  предприятии.
Способы  создания  эффективной  команды.  Разработка  штатного  расписания.  Организационная
структура.

Тема 7. Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков. Потребность
в  инвестициях  и  источники  их  финансирования.  Финансово-экономические  результаты
деятельности  предприятия.  Планирование  основных  финансовых  показателей.  Подготовка
плановых документов методы финансового прогнозирования. Принципы оценки эффективности
инвестиций:  дисконтирование  и  расчет  денежного потока.  Расчет  показателей чистой текущей
стоимости,  индекса  прибыльности,  периода  окупаемости,  внутренней  нормы  доходности.
Классификация рисков. Анализ рисков. Оценка риска проекта. Оценка потерь риска. Методика
оценки рисков проекта. Проведение анализа непротиворечивости мнений экспертов. Тип области
риска проекта. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Содержание процесса бизнес-планирования.
Вопросы для обсуждения:  Система планирования в условиях рынка как основной

метод  и  составная  часть  управления  экономикой.  Прогнозирование  в  рыночной
экономике:  понятие,  содержание,  роль  и  значение;  взаимосвязь  прогнозирования  и
планирования. 

Роль и место планирования в управлении предприятием.  Планирование как наука
и  вид  экономической  деятельности.  Сущность  и  структура  объектов  планирования.
Предмет  планирования.  Временные  границы  планирования.  Экономический  механизм
управления  предприятием.  Система  планов:  перспективное,  среднесрочное,  текущее
планирование.

Бизнес-план предприятия.
Тема 2: Продукты и услуги. 
Вопросы для обсуждения:  Основные факторы привлекательности продукта  и  услуги.

Какие продукты (услуги) отвечают требованиям «новизны». В чем может состоять уникальность
продукта  (услуги)?  Патентная  защищенность  товара.  Ключевые  факторы  успеха  продукции
(услуги). Каким образом в бизнес-плане отражается внешнее оформление продукта?

Тема 3. Описание бизнеса.
Вопросы для обсуждения: Основная информация о компании. Миссия и основные

цели развития бизнеса. 
Тема 4. Исследование и анализ рынка. 



Вопросы для  обсуждения:  Прогноз  конъюнктуры рынка.  Определение  потенциала
рынка,  емкости  рынка,  доли  рынка,  темпов  роста  рынка.  Прогноз  развития  рынка.  Общее
описание  рынка  и  его  целевых  сегментов.  Определение  спроса  на  продукты/услуги.  Анализ
потребителей. Анализ конкурентов, поставщиков, посредников. 

Тема 5. План маркетинга.
Вопросы  для  обсуждения:  Общая  стратегия  маркетинга:  рыночная  стратегия

бизнеса,  описание  и  анализ  особенностей  потребительского  рынка,  влияние  внешних
факторов  на  объем  и  структуру  сбыта.  Планирование  ассортимента.  Оценка
конкурентоспособности товара. Планирование цены.  Прогнозирование величины продаж.
Разработка  собственной  ценовой  политики  фирмы,  а  также  сравнение  с  ценовой
стратегией  конкурентов.  Анализ  системы  ценовых  скидок  как  инструмента
стимулирования реализации. Сравнительный анализ эффективности методов реализации.
Структура собственной торговой сети. Политика по послепродажному обслуживанию и
предоставление гарантий. Реклама и продвижение товара на рынок.

Тема 6. Производственный и организационный план.
Вопросы для обсуждения: Производственный цикл. Производственные мощности.

Развитие  производственных  мощностей  за  счет  приобретения  и  аренды.  Структура  и
показатели  производственной  программы.   Анализ  выполнения  плана  производства.
Анализ  портфеля  заказов.  Расчет  производственной мощности.  Планирование  выпуска
продукции.  Планирование  выполнения  производственной  программы.  Планирование
потребности  в  персонале.  Планирование  трудоемкости  производственной  программы.
Расчет  и  анализ  баланса  рабочего  времени.  Планирование  производительности  труда.
Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда
заработной  платы.  Планирование  снижения  себестоимости  продукции.  Планирование
сметы  затрат  на  производство  продукции.  Экономическое  обоснование  создания,
реорганизации предприятия. Организационная структура, экономическое обоснование и
оценка эффективности. Управленческая команда и персонал.

Тема 7. Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков.
Вопросы  для  обсуждения:  Финансы  предпринимательской  организации.

Управление  финансами:  финансовый  механизм,  финансовые  методы,  финансовые
ресурсы,  финансовые  рычаги.  Оценка  эффективности  предпринимательской
деятельности: принципы и методы. Цели, задачи и функции финансового планирования.
Содержание финансового плана. Анализ финансового положения. Планирование доходов
и поступлений. Планирование расходов и отчислений. Привлечение кредитов и анализ их
эффективности.  Источники  финансирования  ресурсов  предприятия  и  их  соотношение.
Анализ  эффективности  инвестиций.  Срок  полного  возврата  вложенных  средств  и
получение дохода от них. Составление графика безубыточности по материалам бизнес-
плана. Баланс доходов и расходов фирмы. Хозяйственный риск: сущность, место и роль в
планировании.   Виды потерь  и  риска:  материальные,  трудовые,  финансовые,  времени.
Внешние и внутренние риски. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения
риска:  страхование,  поручительство,  распределение  риска,  резервирование  средств.
Анализ и планирование риска. Методы анализа.

Требования к самостоятельной работе студентов
1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Содержание  процесса  бизнес-
планирования.  Анализ рынка.  План маркетинга.  Производственный и организационный план.
Финансовый план, оценка эффективности инвестиций и рисков.

2. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение сквозной задачи,
по следующим темам:  Продукты и услуги. Описание бизнеса. Исследование и анализ рынка.
План  маркетинга.  Производственный  и  организационный  план.  Финансовый  план,  оценка
эффективности инвестиций и рисков.



Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение



отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Содержание процесса 
бизнес-планирования.

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Опрос. Тестовые задания

Исследование и анализ 
рынка

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Тестовые задания,
. Кейс-задание. Решение задач. 

План маркетинга УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание.
Производственный и 
организационный план

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание. Решение
задач.

Финансовый план, 
оценка эффективности 
инвестиций и рисков

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 Дискуссия. Кейс-задание. Решение
задач.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
По теме 1 «Содержание процесса бизнес-планирования».
Тестовое задание:
1. Планирование это: 
а)  функция  управления  по  определению  будущих  целей,  пропорций  и  ресурсов
функционирования организации;
б)  функция  управления  по  определению  будущих  пропорций  и  ресурсов
функционирования организации 
в)  функция  управления  по  определению  будущих  ресурсов  функционирования
организации, необходимых для достижения поставленных целей; 
г) определение места на рынке. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
2. Основные цели бизнес-плана: 
а)  обоснование проектных решений в бизнесе,  связанных c затратами инвестиционных
ресурсов;
б)  детализация  стратегических  изменений,  предусмотренных  стратегическим  планом
предприятия; в) поиск партнеров по реализации проекта; 
г) календарное планирование работ.
 Ваш выбор. ___________________________________________________ 



3. Адресаты внутреннего бизнес-плана это: 
а) собственники предприятия; 
б) менеджмент; 
в) потенциальные партнеры и инвесторы; 
г) весь персонал предприятия.
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
4. Дайте полное определение бизнес-плану: 
а) план, который описывает и обосновывает бизнес-идею без анализа внешней среды; 
б)  план,  программа  осуществления  бизнес-операций,  действий  фирмы,  содержащая
сведения  о  фирме,  товаре,  его  производстве,  рынках  сбыта,  маркетинге,  организации
операций и их эффективности; 
в) любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес; 
г)  план  действий  фирмы,  который  содержит  информацию  о  фирме,  товаре,  рынке  и
конкурентах. Ваш выбор. ___________________________________________________ 
5. Отличительная черта бизнес-плана: 
а) краткосрочность плана; 
б)  сводный  характер  бизнес-плана  (связь  сфер:  от  производственно-технической  до
маркетинго-сбытовой, их взаимное влияние и влияние на результирующие показатели); 
в) долгосрочность планирования, ориентация на стратегическое развитие и стратегию; 
г) ориентир на получение прибыльного бизнеса и снижение издержек. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
6. Выберите функцию, которая не относится к основным функциям бизнес-плана: 
а) разработка модели бизнеса, отработка стратегии;
б) средство мониторинга: контроль настоящего и сравнение результатов с ожидаемыми; 
в) функция контроля качества выпускаемой предприятием продукции;
г)  инструмент  для  доступа  к  финансовым  ресурсам,  привлечение  кредиторов  и
инвесторов. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
7. Что такое бизнес-план? 
а) необходимый документ для добывания денег или получения льгот; 
б)  рабочий  инструмент,  позволяющий  исследовать  и  оценить  любое  конкретное
направление  и  перспективы  деятельности  предприятия  или  фирмы  на  определенном
рынке в сложившихся организационно-экономических условиях; 
в)  развернутое  обоснование  проекта,  дающее  возможность  всесторонне  оценить
эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит
ли вкладывать деньги в данный проект; 
г) все ответы верные. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
8. Инвестиционный бизнес-план разрабатывается в первую очередь: 
а) для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции; 
б) для банка, который может дать кредит; 
в) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предприятия;
г) для федеральной, региональной и местной администрации. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
9. В первую очередь владельцев (акционеров) интересует: 
а) эффективность использования ресурсов; 
б) прибыльность (уровень рентабельности инвестированного капитала); 
в) ликвидность; 
г) распределение прибыли (дивиденды на акцию). 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
10.  Какие  предпосылки  должны  быть  созданы  на  предприятии  для  успешного
функционирования системы планирования и планово-контрольных расчётов: 



а) кадровые – готовность руководства; 
б) организационные – дееспособная организация управления; 
в)  информационные  –  наличие  эффективного  инструмента  для  сбора,  переработки  и
передачи планово-контрольной информации; 
г) законодательные – наличие законов, способствующих развитию экономики в РФ;
д) методические – наличие банка методик для различных отраслей промышленности; 
е) первые три. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
11. Плановая информация определяет:
а) аналитическую и прогнозную информацию; 
б)  цели  и  мероприятия,  характеризующие  будущие  события,  имеющие  отношения  к
предприятию; в) субъективную информацию о бизнесе; 
г) описание пути превращения идеи в связанную реальность. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
12. Выделите три основные причины, почему мы должны планировать бизнес? 
а) бизнес-планирование – обдумывание идеи; 
б) бизнес-план – рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления; 
в) бизнес-план – способ сообщения идей заинтересованным инвесторам; 
г) бизнес-план – средство для получения денег; д) бизнес-план – средство для получения
льгот. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
13. Бизнес-план в первую очередь представляет собой: 
а)  результат  комплексного  исследования  различных  сторон  деятельности  предприятия
(производства, реализации продукции, послепродажного обслуживания и др.); 
б) документ, определяющий способы решения проблем; 
в) проект, который с достаточной вероятностью не гарантирует получение максимальной
прибыли; г) документ, определяющий перспективы развития организации. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
14. Главной задачей бизнес-плана является: 
а) сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и тактики их
достижения; 
б)  определить  конкретное  направление  деятельности  фирмы,  целевые  рынки  и  место
фирмы на этих рынках; 
в) оценить материальное и финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся и
привлекаемых ресурсов поставленным перед фирмой целям; 
г) сформулировать стратегии фирмы и тактики их достижения. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
15. Функции бизнес-планирования: 
а)  контроль  –  возможность  оперативного  отслеживания  выполнения  плана,  выявления
ошибок и возможной его корректировки; 
б)  оптимизация  –  обеспечение  выбора  допустимого  и  наилучшего  варианта  развития
предприятия в конкретной социально-экономической среде; 
в) координация и интеграция – учёт взаимосвязи и взаимозависимости всех структурных
подразделений компании с ориентацией их на единый общий результат;
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
16. Принципы бизнес-планирования: 
а) необходимость; 
б) прерывность; 
в) информированность; 
г) затратность. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 



17. Типичные ошибки в бизнес-планировании: 
а) смутно установлены цели проекта; 
б) четкое определение цели проекта; 
в) переоценка риска; 
г) неполнота проработки разделов. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
18. К внешней среде бизнеса относят: 
а) сферу, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 
б) совокупность «факторов влияния» вне предприятия, на которые само предприятие не
может влиять непосредственно; 
в) сферу, в которой предприятие не осуществляет свою деятельность; 
г)  совокупность  «факторов  влияния»  вне  предприятия,  на  которые  само  предприятие
может влиять непосредственно. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
19. К внутренней среде бизнеса относят: 
а) общая среда, которая находится в рамках предприятия; 
б)  совокупность  «факторов  влияния»  вне  предприятия,  которые  непосредственно
подконтрольны предприятию; 
в) часть общей среды, которая находится в рамках предприятия; 
г)  совокупность  «факторов  влияния»  внутри  предприятия,  которые  непосредственно
подконтрольны предприятию.
Ваш выбор. ___________________________________________________
 20. Бизнес-план используется: 
а) для привлечения инвестиций;
б) для получения кредита; 
в) для оценки реальных возможностей; 
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
21. Внешние цели бизнес-плана: 
а) самоутверждение, инструмент управления; 
б)  получение  банковского  кредита,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических
союзов, подписание большого контракта;
в)  самоутверждение,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических  союзов,
подписание большого контракта; 
г) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
22. Цели внутреннего бизнес-плана: 
а) самоутверждение, инструмент управления; 
б)  получение  банковского  кредита,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических
союзов, подписание большого контракта; 
в)  самоутверждение,  привлечение  инвестиций,  создание  стратегических  союзов,
подписание большого контракта; 
г) инструмент управления, получение банковского кредита, привлечение инвестиций. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
23. Бизнес-планированием на предприятии занимаются:
 а) инвесторы; 
б) генеральный директор и рабочая группа специалистов;
в) совет директоров; 
г) независимые консультанты совместно с менеджерами предприятия. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
24. Какие инвестиционные решения относятся к разряду основных решений: 
а) вложение в ценные бумаги; 



б) создание основного капитала;
в) формирование оборотного капитала;
г) распределение прибыли. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
25.  Укажите  первоочередные проблемы,  которые влияют на  финансово-хозяйственную
деятельность предприятия: 
а) отсутствие денег; 
б) отсутствие или неопределенность целей; 
в) неэффективное планирование и управление финансами;
г) ненормальный подход к бизнес-планированию.
 Ваш выбор. ___________________________________________________ 

Тестовые задания по теме 2 «Исследование и анализ рынка»
1. Главная цель оценки и прогнозирования рынка сбыта:
а) сегментация рынка; 
б) выявление факторов конкуренции; 
в) достоверная оценка объёма продаж; 
г) прогнозирование рыночной конъюнктуры. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
2. Ёмкость рынка это: 
а) суммарный объём товаров, который может быть предложен, продавцами; 
б)  суммарный объём  покупок,  которые  могут  быть  совершены  покупателями  данного
товара за определенный период времени при определенных условиях; 
в) суммарная стоимость товаров, предложенная производителями в единицу времени; 
г) потенциальна возможность реализации товара на данном рынке. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
3. К методам оценки и прогнозирования объёма продаж относят: 
а) методы статистического моделирования; 
б) морфологические методы; 
в) экспертные оценки; 
г) все ответы верны. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
4. Объективные факторы, влияющие на выбор методов оценки и прогнозирования объёма
продаж: а) стадия разработки бизнес-плана;
б) тип проекта; 
в) условия реализации проекта; 
г) сложившаяся практика. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
5. Базовые стратегии обеспечения конкурентных преимуществ: 
а) стратегия относительно цены на товар; 
б) стратегия относительно качества товара; 
в) стратегия относительно цены и качества товара; 
г) стратегия продвижения. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
6. Комплекс маркетинга разрабатывается для каждого: 
а) посредника; 
б) сегмента рынка; 
в) рынка в целом; 
г) непосредственного конкурента. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
7. В бизнес-плане продвижение нового продукта связано с:
а) микс-маркетингом; 



б) формированием стратегий маркетинга; 
в) описанием продукта; 
г) изучением спроса на продукцию.
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
8. Участники рынка доверяют бизнес-планам, в которых: 
а) обоснована выгодность инвестиций; 
б) представлен анализ рынка; 
в) обоснован вид товара (услуги); 
г) нет конкретности. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
9. Большинство предпринимателей изначально стремятся: 
а)  проанализировать  предполагаемый  к  производству  товар  (услугу)  на  предмет
привлекательности рынка; 
б) представить результаты своей деятельности; 
в) войти в чужой бизнес; 
г) создать бизнес. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
10. Деловая привлекательность региона определяется: 
а) эффективностью вывоза региональных ресурсов и использования ввозимых ресурсов
внутри территории; 
б) соотношением уровней реального и нормативного потребления; 
в) развитостью конкуренции в регионе; 
г) уровнем валового регионального продукта на душу населения и его динамикой. 
Ваш выбор. ___________________________________________________
11. Ёмкость рынка определяется на основе: 
а) данных об интенсивности стимулирования продаж; 
б) исследование восприятия потребителей; 
в) суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж; 
г) структурных характеристик рынка. 
Ваш выбор. ___________________________________________________ 
12. Общими критериями сегментирования для потребительских и промышленных рынков
являются: 
а) юридический; 
б) демографический; 
в) поведенческий; 
г) технологический.
Ваш выбор. ___________________________________________________
13. Преобладающим источником ёмкости рынка является: 
а) спрос приезжего населения; 
б) спрос учреждений социального типа; 
в) покупки товаров местным населением; 
г) сезонный спрос населения. 
Ваш выбор: ___________________________________________________
14.  Какой  из  следующих  признаков  свидетельствует  об  отсутствии  конкуренции  в
отрасли: 
а) падение прибыли в отрасли, производящей этот продукт; 
б) неспособность фирм данной отрасли к расширению производства; 
в) невозможность другими фирмам войти в данную отрасль;
г) более низшим отраслевой уровень оплаты труда, чем в целом по стране. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
15. Преобладающим источником ёмкости рынка является: 
а) спрос приезжего населения;



б) спрос учреждений социального типа; 
в) покупки товаров местным населением; 
г) сезонный спрос населения. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
16. Показатели рыночной инфраструктуры: 
а) плотность торгово-сбытовой и складской сети; 
б) обеспечения гарантий занятости, сокращение рабочего времени; 
в) оценка уровня удовлетворения спроса, потребления; 
г) создание необходимых технологических процессов рыночных структур. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
17. Термин, отражающий способность и желание людей платить за что-либо: 
а) потребность; 
б) спрос; 
в) необходимость; 
г) желание. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
18. Конъюнктура рынка характеризуется: 
а) сложностью внешней среды предприятия; 
б) временной ситуацией на рынке; 
в) организационной культурой предприятия; 
г) приоритетами в распределении ресурсов. 
Ваш выбор. __________________________________________________ 
19. В современной экономике выделяют следующие основные модели рынка: 
а)  свободная  конкуренция,  чистая  монополия,  монополистическая  конкуренция,
олигополия;
б) неценовая конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия; 
в)  чистая  монополия,  добросовестная  конкуренция,  монополистическая  конкуренция,
олигополия; г) чистая монополия, олигополия.
Ваш выбор. __________________________________________________ 
20. Сегментация рынка – это:
а)  нахождение  частей  рынка,  на  которые  направлена  маркетинговая  деятельность
предприятия; 
б) рекламная акция; 
в) способ защиты прав потребителей; 
г) поиск покупателя. 
Ваш выбор. __________________________________________________

Кейс-задание по темам: «Исследование и анализ рынка», «План маркетинга»,
«Производственный  и  организационный  план»,  «Финансовый  план,  оценка
эффективности инвестиций и рисков»

Задание:  разработать  бизнес  –  план  для  самостоятельно  выбранного  студентом
направления: 

1. Разработать основную концепцию бизнеса.
2. Разработать миссию предприятия и цель организации.
3. Провести внешний и внутренний анализ и  на  базе данных анализа составить

матрицу SWOT (с выводами и формулировкой краткосрочных целей).
4. Разработать план маркетинга (описать целевую аудиторию, описать товар или

услугу под целевую аудиторию, описать принципы ценовой политики,  описать каналы
распределения и составить план продвижения).

5. Производственный  план  (составить  план  продаж  за  год  с  его  прогнозом
поквартально) 



6. Организационный план (отразить организационную структуру предприятия с ее
кратким описанием)

7. Финансовый план, оценка эффективности инвестиций (Составить смету затрат,
составить прогнозный отчет о прибылях и убытках за год по кварталам, провести анализ
безубыточности,  определить рентабельность вложения средств в данный проект;  сроки
окупаемости инвестиций; степень и факторы риска, оказывающие определяющее влияние
на результат).

Задачи по теме 2 «Исследование и анализ рынка»
Задача  1. Предприятие  по  производству  мяса  птицы  работает  на  внутреннем

региональном  рынке  с  общей  численностью  населения  3 000  000  человек.  Продукция
предприятия  является  доступной  по  цене  для  всех  потенциальных  потребителей.   Не
употребляют  продукт  дети  до  6  месяцев,  что  составляет  5%  от  общей  численности.
Потребление мяса в ежемесячном рационе составляет 1,5 кг на человека. Стоимость 1 кг
продукции - 70 руб. Определите потенциал рынка.

Задача  2. Предприятию  общественного  питания,  находящемуся  в  городе  «Х»,
известна емкость рынка ресторанных услуг в городе «Z». Пользуясь методом вмененных
коэффициентов и, используя статистические данные, можно рассчитать этот показатель
для города «Х»:

Показатель Город «Z» Город «X»
Емкость рынка ресторанных услуг, руб. 27 840 000 000 ?
Средний уровень дохода населения, чел. 7000 6082
Численность населения, чел. 8 500 000 623 200
Частота посещений в год 84 48

Задача  3. Емкость  рынка  молочной  продукции  региона  равна  45357т,  объем
товарного предложения фирмы «Х» равен 2 359т. Чему равна доля рынка предприятия?

Задача 4. Емкость рынка кондитерских изделий региона в конце базисного периода
равна  36269  т,  в  конце  анализируемого  периода  –  45550  т,  ситуация  на  рынке
анализировалась в течение года.

Задача  5.  Предприятие  по  производству  мороженого  провело  маркетинговые
исследования  потребителей  с  целью выявления  их  отношения  к  своей  новой марке  и
продукции конкурентов (данные в таблице). Определите отношение к продукту и степень
удовлетворенности потребителей при помощи метода идеальной точки.

Показатель
Важность
показател
я

Идеальная
точка

Марки

Мнения
относительно
марки «А»

Мнения
относительно
марки
конкурентов
«В»

Мнения
относительно
марки
конкурентов
«С»

1 Вкус
(сладкий 1-кислый – 7) 6 2 3 2 3

2.  Энергетическая
ценность
(высокая 1-низкая 7)

4 4 3 4 5

3.Наличие наполнителей
(высокое 1-низкое 7) 5 1 4 1 1

4.  Цена  (высокая  1-низкая
7) 6 5 4 4 5

5.  Натуральность (высокая
1-низкая 7) 4 2 2 2 2

Ао ? ? ?



Задачи по теме 6 «Производственный и организационный план».
Задача 1. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков.  Режим

работы цеха двухсменный.  Продолжительность смены 8 часов.  Годовой объём выпуска
продукции  280  тыс.  изделий,  производственная  мощность  цеха  310  тыс.  изделий.
В первую  смену работают  все станки,  во  вторую  -  50%  станочного  парка,  количество
рабочих  дней  в году  260.  Время фактической  работы  одного  станка  в год  -  4000
часов. Определить  коэффициент  сменности работы  станков;  коэффициент
экстенсивного использования оборудования;  коэффициент  интенсивного
использования оборудования; коэффициент интегрального использования оборудования.

Задача 2. Планом производства предусмотрено выпустить продукции в количестве
25000  шт.  Вся  выпущенная  продукция  будет  реализована.  Предприятие  планирует
поквартальное повышение цен на 2 %. Условия оплаты продукции: 70 % поступления
денежных  средств  в  текущем  месяце,  30  %  −  в  последующем  месяце.  Производство
периодическое, работа организована в одну смену. Цена изделия в базисном году − 802,4
руб.  Составить  годовой  план  продажи  по  месяцам  и  график  ожидаемых  поступлений
денежных средств по месяцам.

Задача  3.  Определите  объем  валовой,  товарной  и  реализуемой  продукции  по
следующим данным: стоимость готовых изделий для реализации на сторону – 59,5 тыс.
руб.; стоимость оказанных услуг на сторону – 10,5 тыс. руб.; стоимость незавершенного
производства:  на начало года 15,9 тыс.  руб.,  на конец года – 4,4 тыс.  руб.;  стоимость
(остатки) готовой продукции на складе: на начало года – 13,0 тыс. руб., на конец года –
20,7 тыс. руб. 

Задачи по теме 7  «Финансовый план,  оценка эффективности инвестиций и
рисков»

Задача 1. По приведенным в таблице данным отчетности предприятия рассчитать
основные  показатели  рентабельности  (рентабельность  продаж,  производства,

собственного капитала, продукции, основных производственных фондов).

№ Наименование показателей Значение показателя,
тыс. руб.

1 Выручка от продажи товаров (работ, услуг) 1062231
2 Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) 906690
3 Прочие доходы и расходы

– проценты к получению
– проценты к уплате
– прочие операционные доходы
– прочие операционные расходы

12845
-
21 315
32927

4 Внереализационные доходы 3153
5 Внереализационные расходы 541
6 Штрафы, пени, неустойки, полученные по решению суда 2145
7 Основные средства

– на начало года
– на конец года

412095
430225

8 Оборотные средства 790888
9 Собственный капитал

– на начало года
– на конец года

701500
753253

Задача  2.  Проект,  требующий  инвестиций  в  размере  10 000  евро,  будет
генерировать доходы в течение 5 лет в сумме 2 600 евро ежегодно. Оцените приемлемость
принятия  данного  проекта  по  показателям  NPV,  PI,  IRR,  DPP если  ставка
дисконтирования равна 9%.



Задача 3. 
Анализируются проекты (тыс. евро):

IC CF1 CF2

А - 4000 2500 3000
B - 2000 1200 1500

Ранжируйте проекты по критериям IRR, PP, NPV, если r = 10%.

Задача 4. Проект, рассчитанный на 15 лет, требует инвестиций в размере 150 000
евро. В первые пять лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет
ежегодный  доход  составит  50 000  евро.  Следует  ли  принять  этот  проект,  если  ставка
дисконтирования 15%?

Задача 5. Проанализируйте два альтернативных проекта по показателям NPV и PP,
если ставка дисконтирования 10%.

IC CF1 CF2 CF3

A -100 50 70 -
B -100 30 40 60

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
Методология и организация планирования бизнеса.
2. Система планов на предприятии. 
3. Стратегический план бизнеса. 
4. Текущие и оперативные планы. 
5. Определение целей и задач предприятия, отражаемых в бизнес-плане. 
6. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 
7. Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное содержание бизнес-плана. 
8. Особенности составления и обоснования бизнес-плана различных видов 
предпринимательства. 
9. Сводный раздел бизнес-плана. Резюме. 
10. Сущность, основные черты планируемого товара, конкурентоспособность.  
11. План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 
предприятия.
12.  Состав  и  структура  основных  производственных  и  оборотных  фондов

предприятия (бизнес-плана).
13. Расчет потребности в сырье и материалах. 
14. Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной

мощностью.
15. Показатели эффективности использования ресурсов.
16. Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой.
17. Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса.  
18.  Состав  затрат,  включаемых  в  себестоимость  продукции  и  планирование

себестоимости. 
19. Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка.
20. Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса.  
21. Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 
22. Система целей бизнеса, структуризация целей.
23. Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. Трудовой 
контракт на предприятии.  



24. Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие.  
25. Производительность и интенсивность труда, показатели измерения.  
26. Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату.  
27. Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 
28.  Показатели  риска.  Определение  возможной  величины  потерь  и  их  учет  при

составлении планов. 
29. Финансовый план бизнеса: сущность и содержание.  
30. Финансовый анализ: расчет основных показателей.  
31. Реализация продукции. Определение плана продаж.  
32. Потоки денежных средств предприятия и их баланс.  
33.  Приток  поступления  денежных  средств.  Определение  их  величины,  учет  в

бизнес-плане.
34. Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  
35. Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 
36. Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 
37. Безубыточность. График достижения безубыточности.
38. Стратегия финансирования предприятия. Ее цели, сущность и содержание.  
39. Инвестиции: понятие, виды, источники. 
40. Показатели эффективности привлечения инвестиций.  
41. Инвестиции, оценка их величины для реализации бизнес-плана.
42. Определение величины собственных и заемных средств, необходимых для 
реализации бизнес-плана. 
43. Определение времени возврата предприятием заемных средств.  
44. Порядок корректировки планов по годам в связи с изменением внешних и 
внутренних условий. 
45. Технико-экономические исследования при составлении и обосновании бизнес-
плана предприятия. 
46. Внутрипроизводственное планирование на предприятии, цели и задачи, связь с 
системой планирования бизнеса. 
47. Планирование деятельности основных производственных подразделений, его 
особенности. 
48. Планирование деятельности вспомогательных и обслуживающих подразделений,
их особенности. 
49. Планирование деятельности функциональных подразделений, его особенности.  
50.  Система  внутрипроизводственных  экономических  отношений  и  их

планирование.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на

отлично зачтено 86-100



основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких
контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

хорошо 71-85

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Бизнес-планирование:  учебник  /  под  ред.  проф.  Т.Г.  Попадюк,  проф.  В.Я.

Горфинкеля. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2023. — 296 с. - ISBN 978-5-
9558-0270-1. -  Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1940917  –
Режим доступа: по подписке.

2. Морошкин,  В.  А.  Бизнес-планирование:  учебное пособие  /  В.А.  Морошкин,
В.П.  Буров.  — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Москва:  ИНФРА-М,  2022.  — 288  с.  —
(Среднее  профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-16-012223-6.  -  Текст  :
электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/1832175.  –  Режим  доступа:  по
подписке.

3. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный  ресурс]: учеб. и
практикум для акад. бакалавриата м магистратуры/ А. А.  Сергеев. - 3-е изд.,
испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2017. - 1 on-line, 464 с.. - (Бакалавр и Магистр.
Академический курс). 

Дополнительная литература:
1. Алиев, В. С. Бизнес-планирование: практикум с использованием программы Project Expert:

учебное пособие / В. С. Алиев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2025. — 287 с.
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-020241-9. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.ru/catalog/product/2164154. – Режим доступа: по подписке.

2. Баринов, В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие / В. А. Баринов. — 4-е изд., перераб.
и  доп.  —  Москва:  ФОРУМ:  ИНФРА-М,  2022.  —  272  с.  —  (Среднее  профессиональное



образование).  -  ISBN  978-5-00091-082-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/1839669. – Режим доступа: по подписке.

3. Волков, А. С. Бизнес-планирование: учебное пособие /  А.С. Волков, А.А. Марченко. —
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2025. — 81 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1764-7.  -  ISBN  978-5-369-01764-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2183395. – Режим доступа: по подписке.

4. Горбунов,  В.  Л.  Бизнес-планирование  с  оценкой  рисков  и  эффективности  проектов:
научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2025. —
290  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс].  —  (Наука  и  практика).  —  DOI:
https://doi.org/10.12737/0611-5.  -  ISBN  978-5-369-01971-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2179811. – Режим доступа: по подписке.

5. Петрученя, И. В. Бизнес-планирование: монография / И. В. Петрученя, А. С. Буйневич. -
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4392-7. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1819287. – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

 ЭБС Консультант студента 
 ЭБС «ibooks»
 ЭБС РКИ
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Модуль физкультурно-оздоровительный».

Цель  дисциплины:  формирование  универсальной  компетенций студентов  различных
направлений  подготовки  бакалавриата,  специалитета,  базового  высшего  образования,
позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать  физкультурно-оздоровительные  и  досуговые
фитнес-услуги различным группам населения.

Программа обеспечивает формирование универсальных компетенций в соответствии с
трудовыми  функциями  профессионального  стандарта  «Специалист  по  фитнесу  (фитнес-
тренер)» и приобретение нового вида профессиональной деятельности в сфере организации и
оказания фитнес-услуг населению. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции
Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни

УК.6.1. Определяет свои
личные  ресурсы,
возможности  и
ограничения  для
достижения
поставленной цели
УК.6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную
траекторию
саморазвития  при
получении  основного  и
дополнительного
образования
УК.6.3. Владеет умением
рационального
распределения
временных  и
информационных
ресурсов

Знать: 
- способы самоанализа и самооценки
собственных сил и возможностей;
- стратегии личностного развития;
-   методы  эффективного
планирования времени;
-  эффективные  способы
самообучения  и  критерии  оценки
успешности личности. 
Уметь: 
-  определять  задачи  саморазвития  и
профессионального  роста,
распределять их на долго- средне- и
краткосрочные  с  обоснованием  их
актуальности  и  определением
необходимых ресурсов;
-  планировать  свою
жизнедеятельность  на  период
обучения  в  образовательной
организации;
-  анализировать  и  оценивать
собственные  силы  и  возможности;
выбирать  конструктивные  стратегии
личностного  развития  на  основе
принципов  образования  и
самообразования. 
Владеть: 
-  приемами  целеполагания,
планирования,  реализации
необходимых видов деятельности;
-  приемами  оценки  и  самооценки
результатов  деятельности  по
решению профессиональных задач;
-  инструментами  и  методами



управления  временем  при
выполнении  конкретных  задач,
проектов,  при  достижении
поставленных целей.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Модуль  физкультурно-оздоровительный»  представляет  собой
дисциплину  по  выбору  части  блока  дисциплин  подготовки  студентов,  формируемой
участниками образовательных отношений.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды  учебной  работы  по  дисциплине  зафиксированы  учебным  планом  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  указанному  направлению  и  профилю,
выражаются  в  академических  часах.  Часы  контактной  работы  и  самостоятельной  работы
студента и часы,  отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период
аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам
и  количеству  часов  проведения  контактной  работы:  лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  преподавателем  и
(или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практикумы,
лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе
индивидуальные  консультации  (по  курсовым  работам/проектам  –  при  наличии  курсовой
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  Рекомендуемая тематика занятий
максимально полно реализуется в контактной работе со студентами очной формы обучения. В
случае реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной части осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Теоретико-методические
основы  физкультурно-
оздоровительных занятий

Формирование  профессиональных  компетенций  в
области  основ  реализации  фитнес-услуг. Современное
вопросы  развития  фитнеса  в  России.  Теоретические
основы необходимые для осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности исходя из поставленной
цели,  действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений.

2 Медико-биологические Создание  целостного  представления  об  организме



основы  физкультурно-
оздоровительных занятий

человека,  изучить  биологические  закономерности  его
строения,  функционирования  и  развития,
обеспечивающих  проведения  занятия  с  учетом
возрастно-половых  особенностей  контингента.
Структурно-функциональную  организацию  организма
человека.  Возрастные  особенности  строения  и
физиологические  особенности  организма  человека.
Проведение  физиолого-биохимической  оценки
состояния организма и  его соответствия возрастным и
гендерным нормам.

3 Основы  оздоровительной
тренировки

Содержание и требования к организации и проведению
оздоровительной  тренировки.  Реализация  принципов
оздоровительной  тренировки.  Регулирование  нагрузки.
Особенности  воздействия  физических  упражнений.
Обеспечение  оздоровительного  эффекта
оздоровительной тренировки.

4 Виды  фитнеса  по
направлениям

Создать  целостное  представление  об  изучаемых
основных  современных  направлениях  фитнеса,
рассмотреть вопросы организации и методик проведения
занятий  по  направлениям  фитнеса.  Основные
разновидности танцевальных фитнес программ в зале  и
вводной  среде;  фитнес   терминологию;  наименования
инвентаря в фитнес клубе и способы его использования;
основные  требования  безопасности  и  профилактики
травматизма  при  проведении  занятий  различной
направленности  с  занимающимися  в  зале  и  в  водной
среде;  показания  и  противопоказания  к  выполнению
отдельных  комплексов  упражнений,  танцевальных
движений.

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:  

Тема 1.1 Вводная лекция.
Введение в дисциплину. Основные термины и понятия фитнеса. 

Тема 1.2. Развитие фитнеса в России и мире.
Характеристика  фитнес-  индустрии,  исторические  аспекты  становления  и  развития

фитнеса.  Этапы  развития  фитнеса  в  России,  основные  тренды.  Реализация  физкультурно-
оздоровительных технологий в работе с населением.

Тема 1.3. Нормативно-правовая база работы специалиста по фитнесу. 
Юридические аспекты   реализации фитнес – услуг в образовательных организациях, в

организациях в сфере отдыха и развлечений, а также самозанятыми с привлечением третьих
лиц.

Тема 1.4 Культура здоровья и ее взаимосвязь со здоровым образом жизни в реализации
ФОТ.

Понятие  и  компоненты  индивидуального  здоровья:  физического,  психического,
духовного и социального. Человек, как целостная система. Основные положения и принципы



системного подхода в оздоровлении. Основные пути формирования и сохранения здоровья.
Понятие  и  основные  компоненты  здорового  образа  жизни.  Возраст  и  здоровье.  Понятие
индивидуального  здоровья.  Здоровый  образ  жизни  как  целостная  система  деятельности.
Основы физического здоровья.

Тема 2.1. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.
Регуляция  состояния  организма  при  физической  нагрузке,  предстартовые  состояния,

врабатывание и устойчивое состояния. Основные принципы организации движений. Общие
принципы формирования движений. Рефлекторное кольцевое регулирование и программное
управление движениями. Влияние физической нагрузки на работу органов и их систем.

Тема  2.2.  Характеристика  возрастных  особенностей,  занимающихся  физкультурно-
оздоровительными программами.

Онтогенез развития различных групп населения значимых для занятий видами фитнеса.
Особенности использования физических упражнений.

Тема 3.1. Цели, задачи, принципы оздоровительной тренировки.
Оздоровительная тренировка.  Содержание и требования к организации и проведению

оздоровительной  тренировки.  Реализация  принципов  оздоровительной  тренировки.
Регулирование  нагрузки.  Особенности  воздействия  физических  упражнений.  Обеспечение
оздоровительного эффекта оздоровительной тренировки. 

Тема 3.2. Методика построения тренировочных программ.
Характеристика  основных  тренировочных  программ  аэробные  программы,  силовые

программы,  программы  смешанного  формата,  программы  «Body&Mind»  (разумное  тело),
танцевальные  программы,  программы  силовой  направленности.  Основы  построения
оздоровительных программ.

Тема 3.3. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся.
Понятие «физическое развитие». Использование метода антропометрических измерений

и метода соматоскопии для оценки уровня физического развития человека. Методики оценки
уровня  развития  основных  физических  качеств  (видов  силовых  способностей,  быстроты,
выносливости,  гибкости,  координационных  способностей).   Оценка  состояния  сердечно-
сосудистой системы в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности (динамика ЧСС,
АД, УО, МОК). 

 
Тема 4.1. Тренировочные программы танцевальной направленности.
Особенности  танцевального  фитнеса,  его  развитие  и  перспективы.  История

возникновения  танцевального фитнеса.  Цели и задачи занятий по танцевальному фитнесу.
Основные направления танцевального фитнеса, классификация движений. Аэробный режим
работы  при  занятиях  танцевальным  фитнесом.  Создание  безопасного  пространства  на
занятиях.  Различные подходы к  занятию танцевальным фитнесом с  различными группами
населения.  Варьирование  нагрузки  и  видоизменение  движений  в  зависимости  от  уровня
подготовленности  занимающихся,  их  состояния  здоровья,  возраста.   Мотивирование
занимающихся к регулярным занятиям. 

Тема 4.2. Тренировочные программы в условиях водной среды. 
Характеристика оздоровительного плавания,  Влияние занятий плаванием на  организм

занимающихся.  Основы  обучения  плаванию,  характеристика  основных  групп  средств,
методов обучения. Методическая последовательность освоение элементов техники. Методика
обучения техники плавания кроль на груди, кроль на спине.



Тема 4.3. Тренировочные программы силовой направленности.
Теоретико-методические основы силового тренинга с использованием отягощений и без

него.  Общие  закономерности  построения  программы  по  силовой  тренировке.  Специфика
влияния  силовых  упражнений  на  организм  занимающихся.  Классификация,  основные  и
функциональные особенности тренажеров. Принципы и методы силового тренинга. Техника
безопасности.  Основы  страховки  и  обучение  самостраховки.  Подбор  и  специфика
упражнений.   Разработка  программы  занятий  в  тренажерном  зале.  Разминка  и  техники
дыхания при занятиях силовыми видами фитнеса. 

Рекомендуемая тематика практических занятий:

Тема 1. Культура здоровья и ее взаимосвязь со здоровым образом жизни в реализации
ФОТ.
 

Вопросы  для  обсуждения:  Основы  профилактики  вредных  привычек.  Соблюдение
основных  правил  питания  в  период  занятий.  Двигательная  активность  как  биологическая
основа движений. Профилактика интернет-зависимости.

Тема 2. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.

Вопросы  для  обсуждения:  Оценка  состояния  организма  методами  соматометрии,
соматоскопии и физиометрии. Физиологические механизмы и закономерности формирования
двигательных качеств и навыков. Теория Н.А. Бернштейна. Выработка двигательных навыков.
Уровни организации движений. Координация движений.

 
Тема 3. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся.

Вопросы  для  обсуждения:  Исследование  показателей:  Функциональные  пробы  в
исследовании сердечно–сосудистой системы.

 
Тема 4. Тренировочные программы танцевальной направленности.

Практические занятия в фитнес – зале: практика проведения занятий по классической
аэробике.  Разучивание  элементов  классической  аэробики  для  применения  в  виде
самостоятельного занятия, либо его подготовительной части. Также элементы стрейтчинга и
дыхательной  гимнастики,  стоя  или  в  партере.   Практика  проведения  занятий  по
танцевальному  фитнесу.  Разучивание  1  базового  ритма  танцевального  фитнеса.  Практика
составления плана проведения занятия по танцевальному фитнесу. 

Тема 5. Тренировочные программы в условиях водной среды.

Практические занятия в плавательном бассейне: методика формирования плавательного
навыка.  Техника  способов  плавания  кроль  на  груди,  кроль  на  спине.  Выполнение
общеразвивающих упражнений в воде.  Базовые упражнения аквааэробики. Оздоровительное
плавание.

 
Тема 6. Тренировочные программы силовой направленности.

Практические занятия в зале атлетической гимнастики: практика силового тренинга со
свободным  весом.  Техника  базовых  упражнений  на  основные  мышечные  группы  без
отягощений  (2часа).  Практика  силового  тренинга  с  тренажерными  устройствами.  Техника
выполнения упражнений на тренажерных устройствах, дозировка, темп, интенсивность.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов организуется с целью формирования компетенции

УК-6  (для  ФГОС)  /  УК-1  (для  СУОС).  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:
изучения литературы; эмпирических данных по публикациям и из практики работы педагога;
работы с лекционным материалом; самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины;
поиска  и  обзора  литературы  и  электронных  источников;  чтения  и  изучения  учебника  и
учебных  пособий;  подготовки  эссе;  составления  структурно-логических  схем;  подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Рекомендуемая тематика самостоятельной работы:  

Тема 1.1 Вводная лекция.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  терминологии  фитнеса.  Составление  глоссария

терминов и понятий оздоровительной физической культуры и фитнеса.

Тема 1.2 Развитие фитнеса в России и мире.
Вопросы  для  изучения:  Изучение  основных  тенденций  в  развитии  фитнеса  в

Российской Федерации. 

Тема 1.3 Нормативно-правовая база работы специалиста по фитнесу.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  основных  нормативно  –правовых  аспектов

профессиональной деятельности специалиста по фитнесу. 

Тема 1.4 Культура здоровья и ее взаимосвязь со здоровым образом жизни в реализации
ФОТ.

Вопросы для изучения: Составление плана и режима питания в системе оздоровления. 

Тема 2.1. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом.
Вопросы для изучения: Изучение кинезиологического тестирования. 

Тема  2.2.  Характеристика  возрастных  особенностей,  занимающихся  физкультурно-
оздоровительными программами.

Вопросы  для  изучения:  Онтогенез  развития  избранной  группы  населения  и
определение подходящих видов фитнеса

Тема 3.1. Цели, задачи, принципы оздоровительной тренировки.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  требований  к  организации  оздоровительной

тренировки.

Тема 3.2. Методика построения тренировочных программ.
Вопросы для изучения: Классификация основных видов оздоровительной тренировки и

способы их построения.
Тема 3.3. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся.
Вопросы для изучения: Исследование показателей физического развития, физического

состояния и физической подготовленности на группе занимающихся.

Тема 4.1. Тренировочные программы танцевальной направленности.
Вопросы для изучения:  Закрепление элементов классической аэробики,  стрейтчинга,

дыхательной гимнастики, танцевального фитнеса.



Тема 4.2. Тренировочные программы в условиях водной среды.
Вопросы  для  изучения:  При  наличии  возможности  –  закрепление  плавательного

навыка,  базовых  упражнений  аэробики,  техники  спортивных  способов  плавания.  Или
закрепление методики обучения плавательному навыку, базовым упражнениям аквааэробики,
технике спортивных способов плавания.

Тема 4.3. Тренировочные программы силовой направленности.
Вопросы  для  изучения:  Закрепление  техники  базовых  упражнений  на  основные

мышечные группы без  отягощений.  Или если есть возможность – технику упражнений на
основных  видах  тренажерных  устройств.  Составление  программы  занятия  по  силовому
фитнесу, для занимающегося с конкретным запросом.

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы.
При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным  результатам  студентов  по  данной
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия.  Вести конспектирование  учебного материала.  Обращать  внимание на  категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных
ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время
можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется

поиск  информации по  решению проблем,  практические  упражнения,  контрольные работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется  в  виде изучения литературы,  эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из  практики,  подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и  электронных  источников;  чтение  и  изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины



Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных
между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает  овладение
обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации  обучающихся  на
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
1. Теоретико-
методические
основы
физкультурно-
оздоровительных
занятий

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения  поставленной  цели  (для
программ по ФГОС ВО). 
УК.6.2.  Создает  и  достраивает
индивидуальную  траекторию
саморазвития при получении основного и
дополнительного  образования  (для
программ по ФГОС ВО). 
УК.6.3.  Владеет  умением  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов
(для программ по ФГОС ВО)

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
выполнение  практического
задания  и  тестирования  по
данной дисциплине, при условии
набора 65% из 100 баллов.

2. Медико-
биологические
основы
физкультурно-
оздоровительных
занятий.

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения  поставленной  цели  для
программ по ФГОС ВО). 
УК-1.14  Применяет  средства  и  методы
укрепления  индивидуального  здоровья,
физического самосовершенствования
(для программ по СУОС)

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
прохождения  тестирования  по
данной  дисциплине,  зачтено
выставляется при условии набора
65% из 100 баллов.

3. Основы
оздоровительной
тренировки

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения  поставленной  цели (для
программ по ФГОС ВО.
УК-1.13  Демонстрирует  необходимый
уровень  физических  кондиций  для
самореализации  в  профессиональной
деятельности (для программ по СУОС).
УК-1.14  Применяет  средства  и  методы
укрепления  индивидуального  здоровья,
физического самосовершенствования
(для программ по СУОС)

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится  в  форме  зачета,
прохождения  тестирования  по
данной  дисциплине,  зачтено
выставляется при условии набора
65% из 100 баллов

4. Виды
фитнеса  по
направлениям

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы,
возможности  и  ограничения  для
достижения  поставленной  цели (для
программ по ФГОС ВО).
УК.6.3.  Владеет  умением  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов
УК-1.13  Демонстрирует  необходимый
уровень  физических  кондиций  для
самореализации  в  профессиональной
деятельности (для программ по СУОС).
УК-1.14  Применяет  средства  и  методы
укрепления  индивидуального  здоровья,
физического самосовершенствования

Текущий  контроль  не
предусмотрен.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине
проводится 



Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
(для программ по СУОС).

8.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Оценочные материалы к разделу «Теоретико-методические основы физкультурно-
оздоровительных занятий»: 

Педагогический  кейс.  Обучающийся  предоставляет  доклад  с  презентацией  по  одной  из
выбранных тем.
Темы докладов:
1. Вопросы  питания  различных  групп  населения  при  занятиях  видами  двигательной
активности с оздоровительной направленностью.
2. Профилактика компьютерной зависимости у подростков, юношей, девушек.
3. Режим дня и занятия физическими упражнениями.
4. Двигательная активность различных групп населения в укреплении здоровья.
Примеры тестовых заданий:
1. Выделите компоненты здорового образа жизни это: 
а. правильное питание и режим дня 
б. физические нагрузки и отказ от вредных привычек 
в. походы в ночной клуб 
г. прием энергетических коктейлей
2.К какому компоненту здоровья относится выражение «я должен»? 
а. психическое
б. физическое 
в. нравственное 
г. сексуальное
3.Что относится к субстанциональным зависимостям…?
а. Наркомания
б. Токсикомания
в. Игромания
г. компьютерная зависимость
4.Почему двигательная активность является обязательной составляющей ЗОЖ?
а. движение стимулирует процессы роста и развития организма
б. максимальная физическая тренировка повышает умственную работоспособность
в. недостаток физической активности влечет за собой появление различных заболеваний
г. физическая нагрузка отрицательно влияет на организм занимающихся

Оценочные материалы к разделу «Медико-биологические  основы  физкультурно-
оздоровительных занятий»:
Примеры тестовых заданий:

1.  Период  развития,  характеризующийся  наибольшей  чувствительностью  организма  к
воздействию среды: 
а. сенситивный; 
б. критический; 
в. онтогенетический; 
г. филогенетический. 

2. Возраст ... можно считать оптимальным для формирования произвольных движений: 



а. 4-5 лет; 
б. 7- 10 лет; 
в. 9-10 лет; 
г. 14-15 лет 

3. Сила мышц зависит:
а. от сократительной способности всех составляющих ее мышечных волокон
б. от расположения данной мышцы
в. от вида прикрепления к суставу
г. от длины мышечных волокон

4. Работоспособность это:
а. комплекс ощущений, сопровождающий утомления
б. состояние покоя и расслабленности
в. возможность выполнять целенаправленную мотивированную деятельность
г. ощущение внутреннего комфорта или дискомфорта

Оценочные материалы к разделу «Основы оздоровительной тренировки»: 
Примеры тестовых заданий:
1. Оздоровительная тренировка это-

а. процесс восстановления и повышения работоспособности 
б. организованный  процесс,  направленный  на  оптимальный  рост  спортивных

достижений 
в. процесс  использования  средств  физического  воспитания  с  целью повышения

переносимости (толерантности) физической нагрузки и повышения двигательной активности

2. Цель оздоровительной тренировки-…?
а. достижение максимальных двигательных результатов
б. повышение или поддержание уровня физической дееспособности и здоровья
в. совершенствование физической работоспособности 

3. Специфический эффект оздоровительной тренировки заключается 
а. в стимуляции функциональной деятельности всех основных систем организма,

адаптации к физическим нагрузкам
б. в профилактике заболеваний 
в. в  повышении  функциональных  возможностей  организма,  в  результате

экономизмами работы сердца в покое, стабилизации и расширении резервных возможностей
аппарата кровообращения при мышечной деятельности.
4. Кто является автором программы степ-аэробики?

а. Джейн Фонда
б. Кеннет Купер
в. Джин Миллер

5.Какова высота платформы, рекомендуемой для занятий степ-аэробикой с детьми 10–13 лет?
а. 10 см
б. 15 см
в. 25 см

 6. Что означает понятие «стрейтчинг»?
а. Комплексный вид занятия, сочетающий аэробную и силовую нагрузку
б. Система упражнений для растягивания мышц, связок, сухожилий, повышения

подвижности в суставах
в. Методика оздоровительных тренировок, основанная на неразрывной связи тела

и сознания.



Оценочные материалы к разделу «Виды фитнеса по направлениям»:

Примеры тестовых заданий:
1.В оздоровительной аэробике применяются современные мелодии с отчетливо звучащими
ритмичными акцентами, которые определяют:

а. Пластику движений
б. Стиль движений
в. Темп движений

2.Каким вспомогательным инвентарем пользуются на занятиях аэробикой:
а. Конь, перекладина, брусья
б. Гантели, фитболы, степ-платформы
в. Шест, гиря, ласты

3.Оптимальная частота сердечных сокращений на занятиях аэробикой составляет:
а. Меньше 60 уд/мин
б. 60-80 уд/мин
в. 140-160 уд/мин
г. 200-220 уд/мин

4.Что не является аэробикой с предметами:
а. Слайд-аэробика
б. Степ-аэробика
в. Аэробика с фитболом
г. Джаз-аэробика

5.Разминка служит для:
а.  Перевода организма из состояния покоя в состояние готовности к выполнению

повышенных физических нагрузок,
б. Подготовки функциональных систем организма
в. Оба варианта неверны

6. Какого базового шага не существует в классической аэробике:
а. V- step
б. Cross-step
в. Pop-step
г. Open-step

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в виде составления конспекта комплекса
упражнений от 30 до 40 минут по утренней гимнастике или самостоятельных физкультурно-
оздоровительных  занятий.  Возможно  использование  общеразвивающих,  силовых,
корригирующих упражнений, танцевальных элементов, применение различного инвентаря и
оборудования.  Необходимо  указать  данные  о  возрасте  и  поле  занимающихся,  месте
проведения занятий, используемый инвентарь. 

Пример оформления конспекта комплекса упражнений
по утренней гимнастике

Задачи:



1. Разучить технику выполнения общеразвивающих упражнений.
2. Подготовить организм к предстоящей деятельности. 
3. Воспитывать дисциплинированность и самостоятельность. 

Контингент: девушки 18-20 лет
Место проведения: домашние условия 
Инвентарь: 2 пластиковые бутылки воды по 1 л. 
Время проведения: 30 минут.

Содержание Дозировка Методические указания
1. И.п. – широкая стойка

1- Руки  через
стороны  вверх,
вдох

2- И.п. – выдох

2. И.п.  –  широкая
стойка,  руки  в
стороны 
1- Руки вперед, вдох
2- И.п.-выдох

3. И.п.  –  стойка  ноги
врозь,  руки  вверх   в
замок
1- Руки за голову
2- И.п.

4. И.п.  –  стойка  ноги
врозь,  руки за  голову
в замок
1- Поворот влево
2- И.п.
3-4 – тоже вправо

5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14. …
15. …

8 раз

8 раз

8 раз  

4 раза

Руки прямые, темп умеренный 

 Вдох-  округлить  спину,   выдох  –  свести
лопатки

Ладони вверх, лопатки вниз

Локти в стороны, поясницу не прогибать

Локти в стороны, спина прямая
 

Стопы на полу

Критерии оценки: 

«Зачтено» «Не зачтено»
Упражнения  подобраны  адекватно
представленным  условиям.  Верная
последовательность  и  дозировка
упражнений.  Грамотная  терминология
оформления конспекта. Слушатель  показал

При  выполнении  индивидуального
комплексного  задания  слушатель
продемонстрировал  недостаточный  уровень
владения умениями и навыками при решении
профессиональных задач в рамках усвоенного



отличные  владения  навыками  применения
полученных знаний и умений при решении
профессиональных  задач  в  рамках
усвоенного учебного материала.

учебного материала. Упражнения не решают
поставленных  задач,  неверные
последовательность,  подбор  и  дозировка
упражнений. 

8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания

Уровни Содержательное описание
уровня

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования

компетенции, критерии оценки
сформированности)

Двухбалл
ьная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения
(рейтинго

вая
оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает нижестоящий 
уровень.
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического и прикладного 
характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний  и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,  нежели
по  образцу  с  большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. Способность собирать,
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения 

зачтено 71-85

Удовлетворител
ьный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала

зачет 55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература
1. Замогильнов А.И., Крылов В.Е., Якунина В.М. Технологии и методики фитнес-тренировки
: учебное пособие / А.И.  Замогильнов, В.Е. Крылов, В.М. Якунина, А.И. Иванов. — Москва :
ИНФРА-М, 2025. — 308 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
020315-7.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2169356  (дата
обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.
2. Козлов А. В., Бударников А. А., Спиридонов Е. А. Силовой фитнес. Элективный курс по
физической культуре : учебно-методическое пособие / А. В. Козлов, А. А. Бударников, Е. А.
Спиридонов [и др.] ; под. ред. Н. В. Анненковой,  А. В. Козлова. - Москва : Издательский



дом «Дело» РАНХиГС, 2024. -  172 с.  -  ISBN 978-5-85006-598-0. - Текст :  электронный. -
URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2181650  (дата  обращения:  05.02.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
3.Ратманская  Т.  И.,  Булгакова  О.  В.,  Осипов  А.  Ю.  Фитнес:  учебное  пособие  /  Т.  И.
Ратманская,  О.  В.  Булгакова,  А.  Ю.  Осипов,  М.  Д.  Кудрявцев.  -  Красноярск:  Сибирский
федеральный университет, 2021. - 100 с. - ISBN 978-5-7638-4512-9. - Текст: электронный. -
URL:  https://znanium.com/catalog/product/2088767  (дата  обращения:  05.02.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
4. Руненко С. Д. Врачебный контроль в фитнесе: Монография / Руненко С.Д., - 2-е изд. -
Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 192 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-106693-5 (online). -
Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/969612  (дата  обращения:
05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.
5.Федосеева М. З., Лебедева С. А., Иващенко Т. А. Методические основы фитнес-аэробики :
учебно-методическое пособие  /  М.  З.  Федосеева,  С.  А.  Лебедева,  Т.  А.  Иващенко,  Д.  Н.
Давиденко.  -  Йошкар-Ола  :  Поволжский  государственный  технологический  университет,
2018.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-8158-2023-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1894189 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа:
по подписке.

Дополнительная литература
1.Атлетическая гимнастика :  учебное пособие (практикум) /  сост.  В.  С.  Денисенко,  В.  Г.
Петрякова.  -  Ставрополь  :  Изд-во  СКФУ,  2021.  -  108  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2132862 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по
подписке.
2. Блинков С. Н. Значимость физкультурно-оздоровительной деятельности в формировании
человеческого капитала учащейся молодежи : монография / С. Н. Блинков, С. П. Левушкин,
С. Ф. Сокунова. - Кинель : ИБЦ Самарского ГАУ, 2023. - 172 с. - ISBN 978-5-88575-708-9. -
Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2171306  (дата  обращения:
05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.
3. Караулова Л. К. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности : учебник / Л.К.
Караулова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI  10.12737/23930.  -  ISBN  978-5-16-018443-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/1933136 (дата обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по
подписке.

4.Чаплыгина Е. В. Методика организации самостоятельных занятий по фитнесс-тренингу :
практикум / Е. В. Чаплыгина. - Липецк : ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, 2020. -
70  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2158035  (дата
обращения: 05.02.2025). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

https://elib.kantiana.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную  среду  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающую

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и

антивирусное программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные  техническими
средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для  проведения  занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для  проведения  лабораторных  работ,  (практических  занятий  –  при  необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оснащенные специализированным
лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с возможностью выхода в интернет
и с установленным программным обеспечением, заявленным в п.11.

Наименование 
специализированных
учебных помещений

Вид
занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Плавательный
бассейн

практическое Спортивный инвентарь: плавательные доски, нудлы,
пояса, утяжелители 

Фитнес -зал практическое Степ-платформы,  грифы,  мячи,  фитболы,
музыкальный комплекс.

Тренажерный зал практическое Тренажеры, гантели и др.

Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются  помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом
могут  быть  представлены  специализированные  средства  обучения,  в  том  числе  технические
средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Характеристика модуля
Модуль «Цифровые инструменты профессиональной деятельности»

Образовательные цели и задачи 
Модуль  ставит  своей  целью  создать  условия  для  эффективного  формирования  и

развития  общекультурных компетенций  в  программе  подготовки  выпускника  высшего
образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Способствовать  пониманию  возможностей  применения  современных

информационных  технологий  для  решения  задач,  возникающих  в  сфере
профессиональной деятельности.

2. Формировать навыки использования современных информационных систем
в своей профессиональной области.

Образовательные результаты выпускника

Код компетенции Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1. 
Определяет свои 
личные ресурсы, 
возможности и 
ограничения для 
достижения 
поставленной 
цели
УК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении 
основного и 
дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет 
умением 
рационального 
распределения 
временных и 
информационных 
ресурсов

Знать:
-  основные  положения  современных  теорий
информационного  общества;  предпосылки  и
факторы  формирования  информационного
общества;  содержание,  объекты  и  субъекты
информационного  общества;  основные
закономерности  развития  информационного
общества;  характерные  черты
информационного  общества,  его  связь  с
предшествующими  типами  обществ;
особенности  процессов  информатизации
различных  сфер  деятельности;  возможности
информационно-коммуникационных
технологий  для  личностного  развития  и
профессиональной деятельности;
-  основные принципы разработки программ с
применением языка Python;
-  фундаментальные  понятия  и  теории
представления  и  обработки  знаний;
теоретические  основы  проектирования
интеллектуальных  систем;  основные
инструментальные  средства  искусственного
интеллекта;  основные  области  применения
интеллектуальных  систем;  современные
проблемы  искусственного  интеллекта  и
проектирования  прикладных
интеллектуальных систем;
-  Основные  понятия  компьютерных  сетей:
типы,  топологии,  методы  доступа  к  среде
передачи;  принципы  пакетной  передачи
данных,  понятие  сетевой  модели,  протоколы,
основные понятия, принципы взаимодействия,

     



различия  и  особенности  распространенных
протоколов,  установка  протоколов  в
операционных  системах,  адресацию  в  сетях,
организацию межсетевого воздействия.
Уметь: 
-  понимать  и  правильно  использовать
терминологию  современных  теорий
информационного  общества;  самостоятельно
оценивать  и  анализировать  различные  точки
зрения  на  особенности  информационного
общества  и  пути  его  развития;  исследовать
закономерности  развития  и  использования
информационно-коммуникационных
технологий в конкретной прикладной области;
-  создавать  современные  программные  и
информационные решения;  делать правильные
выводы из сопоставления результатов теории и
практики;  осваивать  новые  предметные
области,  теоретические  подходы  и
практические  методики;  работать  на
современном компьютерном оборудовании и с
новыми  программными  системами;
эффективно  использовать  информационные
технологии  и  компьютерную  технику  для
достижения  практически  значимых
результатов;
-  Эффективно  использовать  аппаратные  и
программные  компоненты  компьютерных
сетей при решении различных задач; работать с
протоколами  разных  уровней  (на  примере
конкретного  стека  протоколов:  TCP/IP,
IPX/SPX).
Владеть: 
практическими навыками решать стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности;
- практическими навыками программирования
на основе языка Python;
-  навыками  освоения  больших  объемов
информации,  представленной  в  традиционной
и  электронной  форме;  навыками
самостоятельной  работы  в  лаборатории  и
Интернете;  культурой  постановки  и
моделирования  практически  значимых  задач;
навыками  грамотной  обработки  результатов
компьютерного  моделирования  и
сопоставления их с  теоретическими данными;
практикой  исследования  и  решения
теоретических и прикладных задач;  навыками

     



теоретического  анализа  реальных  задач,
связанных  с  представлением  и  обработкой
знаний.

     



Методические указания для обучающихся по освоению модуля

Освоение  дисциплин  модуля  закладывает  базу  для  будущей  профессиональной
деятельности  в  сфере  информационных  технологий.  Оно  должно  начинаться  с
внимательного  ознакомления  с  рабочими  программами  дисциплин,  обязательными
компонентами которых являются: перечень тем, подлежащих усвоению; задания; списки
учебных пособий и рекомендуемой литературы; списки контрольных вопросов, заданий.

При  изучении  дисциплин  модуля  необходимо  последовательно  переходить  от
дисциплины к  дисциплине,  от  темы к  теме,  следую внутренней  логике,  заложенной в
программе  дисциплины  модуля.  Только  так  можно  достичь  полного  понимания
материала, хорошей ориентации в специальной литературе, формирования собственной
точки зрения и умений практического характера. Для более глубокого и эффективного
освоения дисциплин рекомендуется предварительная подготовка к занятиям. 

     



2. Дисциплина модуля «Цифровая культура»
Цель дисциплины: освоение современных теорий информационного общества.

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои
личные ресурсы, 
возможности и 
ограничения для 
достижения 
поставленной цели
УК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении основного и 
дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет 
умением рационального 
распределения 
временных и 
информационных 
ресурсов

Знать: 
-  основные  положения  современных
теорий  информационного  общества;
предпосылки  и  факторы
формирования  информационного
общества; 
-содержание,  объекты  и  субъекты
информационного общества;
-  основные  закономерности  развития
информационного  общества;
характерные черты информационного
общества,  его  связь  с
предшествующими типами обществ; 
-  особенности  процессов
информатизации  различных  сфер
деятельности; 
-  возможности  информационно-
коммуникационных  технологий  для
личностного  развития  и
профессиональной деятельности;
Уметь: 
- понимать и правильно использовать
терминологию  современных  теорий
информационного общества;
-  самостоятельно  оценивать  и
анализировать  различные  точки
зрения  на  особенности
информационного общества и пути его
развития; 
-  исследовать  закономерности
развития  и  использования
информационно-коммуникационных
технологий в  конкретной прикладной
области;
Владеть:
-практическими  навыками  решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований

     



информационной безопасности.

2.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Цифровая  культура»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части
направления подготовки.

2.3.  Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

2.4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Введение Понятие  «Цифровая  экономика».  Основные  черты

«Цифровой»  экономики.  Риски  и  проблемы
«Цифровой»  экономики.  Ключевые  технологии
цифровой  экономики.  Некоторые  перспективные
специальности  высокой  квалификации,
востребованные  в  условиях  цифровизации.
Требования  к  специалистам,  владеющих
комплексом  жестких,  гибких  и  специальных
цифровых компетенций. 

2 Авторское право Авторские права. Действие исключительного права
на произведения науки, литературы и искусства на
территории Российской Федерации.

     



Механизмы  защиты  интеллектуальной
собственности: авторское право и патентное право.
Их  различия.  История  их  применения  в  computer
science в мире, в СССР, в России. Основные законы,
действующие в данной области.
Гражданский кодекс Российской Федерации,  часть
4.  Права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности  и  средства  индивидуализации.
Государственная  регистрация  результатов
интеллектуальной  деятельности  и  средств
индивидуализации.  Лицензионный  договор  и  его
виды.  Использование результата  интеллектуальной
деятельности  в  составе  сложного  объекта.
Государственное регулирование отношений в сфере
интеллектуальной собственности.

3 Цифровая этика Понятие  «цифровая  этика».  Кодекс  программиста.
Кодекс  компьютерной  этики.  Киберэтика.
Блогерская этика. Хакерская этика. Сетевая этика

4 Преступления  в  сфере
информационных
технологий

Преступления  против  интеллектуальной
собственности  («интеллектуальное  пиратство»).
«Государственное  пиратство»  США  и
западноевропейских  стран.  «Частное»  пиратство  в
РФ,  Китае,  ЮВА.  Противоречия  между
потребностями  информационного  общества  на
свободное распространение информации и частным
характером  собственности  при  капитализме.
Наказания, предусмотренные в  уголовном кодексе,
административном  кодексе  и  в  законах  о  защите
авторских прав. 
Определение  и  классификация  "компьютерных
преступлений".  Законодательство  Российской
Федерации  по  борьбе  с  "компьютерными
преступлениями".

2.5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

№ Наименование раздела Тема лекции
1 Введение Лекция  1.  Понятие  «Цифровая  экономика».

Основные черты «Цифровой»  экономики.  Риски  и
проблемы  «Цифровой»  экономики.  Ключевые
технологии  цифровой  экономики.  Некоторые
перспективные  специальности  высокой
квалификации,  востребованные  в  условиях
цифровизации.  Требования  к  специалистам,
владеющих  комплексом  жестких,  гибких  и
специальных цифровых компетенций. 

2 Авторское право Лекция  2.  Авторские  права.  Механизмы  защиты
интеллектуальной собственности: авторское право и

     



патентное  право.  Гражданский  кодекс  Российской
Федерации, часть 4. Государственное регулирование
отношений  в  сфере  интеллектуальной
собственности.

3 Цифровая этика Лекция  3.  Понятие  «цифровая  этика».  Кодекс
программиста. Кодекс компьютерной этики.

4 Преступления  в  сфере
информационных
технологий

Лекция  4.  Преступления  против  интеллектуальной
собственности («интеллектуальное пиратство»).

Рекомендуемая тематика практических занятий:
№
п/п

Наименование темы Содержание темы

1 Введение Роль информационных технологий в жизни современного
общества

2 Авторское право Анализ  практических  примеров  применения  авторского
права

3 Цифровая этика Анализ  практических  примеров,  связанных  с  этическим
поведением человека в сети Интернет.

4 Преступления  в
сфере
информационных
технологий

Тренинг  по  вопросам  противодействию
киберпреступлениям. Решение кейсов по данной тематике.

На практических занятиях решаются задачи по теме занятия.

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

     



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

2.6.  Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

2.7.  Фонд оценочных средств

2.7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение УК-6 или УК-1 Тестирование
Авторское право УК-6 или УК-1 Тестирование

Цифровая этика УК-6 или УК-1 Тестирование

     



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Преступления в сфере 
информационных 
технологий

УК-6 или УК-1 Тестирование

2.7.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе
текущего контроля

1. Отметить правильный (ые) ответ (ы):
«Основные черты «Цифровой» 
экономики - это»

А)  Экономическая  деятельность  сосредотачивается  на
Платформах «Цифровой» экономики
Б) Персонифицированные сервисные модели
В)  Непосредственное  взаимодействие производителей и
потребителей
Г) Распространение экономики совместного пользования
Д) Значительная роль вклада индивидуальных участников
Е)  Государство  управляет  всеми  экономическими
вопросами

2. Выбрать правильное продолжение 
утверждения:
 «К требованиям к специалистам, 
владеющим комплексом жестких, 
гибких и специальных цифровых 
компетенций относят»

А) «цифровую пронырливость»;
Б)  владение  инструментарием  работы  с  большими
данными и инструментами визуализации;
В) понимание основ кибербезопасности
Г) владение современными языками программирования
Д) системное мышление;
Е) эмоциональный интеллект

3. Выбрать правильное продолжение 
утверждения:
«Имущественное авторское право 
защищает»

А) произведения науки
Б) произведения литературы
В) законодательные документы
Г) фотографии публичных личностей
Е) блоги

4. Выбрать правильное продолжение 
утверждения:
«К видам имущественных прав 
относят»

А) право на уничтожение произведения
Б) право на воспроизведение;
В) право на распространение;
Г) право на публичный показ;
Д) право на публичное исполнение;
Е) право на перевод на определенный язык;

5. Отметить правильный (ые) ответ (ы):
«Объектами авторского права 
являются:»

А) литературные произведения (включая программы для
ЭВМ и базы данных);
Б)  драматические  и  музыкально-драматические
произведения;
В) музыкальные произведения с текстом или без текста;
Г) кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы
и т.п.;
Д) произведения живописи, скульптуры, графики, и др.;

6. Отметить правильный (ые) ответ (ы):
«При цитировании материала из 
Интернета можно придерживаться 
следующего формата ссылки:»

А) название произведения
Б) имя автора (псевдоним), имена соавторов
В) дата публикации (если возможно обнаружить)
Г) название сайта
Д) адрес страницы сайта, содержащей произведение
Е) дата и время обращения
Ж) фамилия обращающегося

7. Отметить правильный (ые) ответ (ы):
«В кодекс компьютерной этики входят 
следующие пункты»

А) мыть руки, перед тем, как сесть за компьютер
Б) не использовать компьютер с целью повредить другим 
людям;

     



В) не пользоваться файлами, созданными не Вами;
Г) не использовать компьютер для воровства;
Д) не использовать компьютер для распространения 
всякой информации;
Е) думать о возможных общественных последствиях 
программ, которые Вы пишите или систем, которые Вы 
разрабатываете;
Ж) всегда перезагружать компьютер, когда отходишь от 
него

8 Выбрать правильное продолжение 
утверждения:
««ПО общественной собственности» 
— это…»

А) программные продукты, авторские права на которые 
принадлежат коммерческой структуре.
Б) программные продукты, авторскими правами на 
которые никто не обладает.
В) программные продукты, авторскими правами на 
которые обладает группа физических лиц

9.Отметить правильный (ые) ответ (ы):
«Законодательная база РФ в области 
компьютерных преступлений состоит 
из

А) Должностных инструкций сотрудников отдела К МВД
России
Б) Законов РФ
В) Указов Президента Российской Федерации
Г) Инструкций Интерпола
Д) Положения

13.Отметить правильный (ые) ответ 
(ы):
«К компьютерным преступникам 
относят»

А) домушники
Б) крэкеры
В) форточники
Г) фрэкеры
Д) квакеры
Е) кардеры

2.7.3.  Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по
дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачёта)
1. Моя профессия. Почему я выбрал себе эту специальность. Роль программирования

в моей специальности. Основные программы и предполагаемые виды деятельности.
2. Моя профессия. Почему я выбрал себе эту специальность. Что является главным в

данной  специальности.  Перспективы  и  направления  ее  развития.  Возможные
методы совершенствования уровня подготовки. 

3. Цифровая экономика
4. Основные черты цифровой экономики
5. Риски и проблемы цифровой экономики
6. Ключевые технологии цифровой экономики
7. Требования к специалистам в ИТ-сфере в настоящее время
8. Лицензионные договоры: понятие, содержание.
9. Виды лицензионных договоров.
10. Принудительная лицензия.
11. Авторские права: понятие, содержание. 
12. Объекты авторского права.
13. Произведения, не охраняемые авторским правом.
14. Правовая охрана проектов официальных документов, символов, знаков.
15. Общие положения авторского права. 
16. Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства.
17. Исключительные права авторов произведений науки, литературы и искусства.
18. Понятие использования произведения науки, литературы и искусства.
19. Распоряжение исключительными авторскими правами.
20. Правовой режим служебных произведений.

     



21. Свободное использование произведений науки, литературы и искусства.
22. Использования произведений в научных, учебных и информационных целях.
23. Права изготовителя программ и базы данных.
24. Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
25. Уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
26. Кодекс компьютерной этики
27. Основные положения сетевой этики
28. Компьютерные преступления
29. Уголовная ответственность в России за компьютерные преступления

2.7.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня  (этапы  формирования
компетенции,  критерии оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и  прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени
самостоятельнос
ти и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень. Способность собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически  контролируемого
материала

удовлетворит
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетвор
ительно

не
зачтено

Менее 55

2.8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.

Основная литература
1. Грибанов,  Ю.  И.  Цифровая  трансформация  бизнеса:  учебное  пособие  /  Ю.  И.

Грибанов, М. Н. Руденко.  - 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2021. - 213 с. - ISBN
978-5-394-04192-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1232773.

2. Ильин,  В.  В.  Цифровая  экономика:  практическая  реализация:  методическое
пособие  /  В.  В.  Ильин.  -  Москва:  Агентство  электронных  изданий
«Интермедиатор», 2020. - 202 с. - ISBN 978-5-91349-074-2. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1095348.

     



 Дополнительная литература
1. Цифровая  грамотность  для  экономики  будущего  /   Л.Р.  Баймуратова  [и  др.]   ;

Аналитический  центр  НАФИ.  -  Москва.:  НАФИ,  2018.  -  86  с.   -  ISBN  978-5-
9909956-2-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/

2.9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания (Договор
с ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор
№ 2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС ZNANIUM.COM (Договор с ООО «ЗНАНИУМ», договор№3188 от 19.09.24 до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО  «Проспект» (Договор  с  ООО  Проспект,  договор  №3262  от  23.09.2024  до

22.09.2025)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

2.10.  Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

2.11.  Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

     



Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

     



3. Программа дисциплины «Язык Python»

Цель дисциплины:  освоение  методов  разработки  современных  программных  и
информационных решений на языке программирования Python.

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Код компетенции Результаты освоения

образовательной
программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в течение
всей жизни

УК-6.1. Определяет 
свои личные ресурсы, 
возможности и 
ограничения для 
достижения 
поставленной цели
УК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении основного и
дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет 
умением 
рационального 
распределения 
временных и 
информационных 
ресурсов

· Знать основные
принципы  разработки
программ с  применением
языка Python.
· Уметь создавать
современные
программные  и
информационные
решения.
· Владеть
практическими  навыками
программирования   на
основе языка Python

3.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Язык  Python»  представляет  собой дисциплину  обязательной части
направления подготовки.

3.3.  Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

3.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

     



Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Язык Python. Базовые 

типы данных. 
Особенности  языка  Python.  IDE.  Интерактивный  и
пакетный режим работы языка Python. Переменные. Int,
float,  str,  list.  Коллективные  типы данных.  List,  Tuple,
Set,  Dict.  Стек  и  очередь.  List и  Set comprehension.
Вложение структур данных Арифметические операции.
Ввод и вывод.

2 Функции. Модули. Определение функции. Передача параметров и возврат
значений.  Локальные,  нелокальные  и  глобальные
переменные.  Рекурсия.  Функция  как  переменная  и
функции  высших  порядков.  Стандартные  библиотеки.
Подключение  модулей.  Создание  своих  модулей.
Иерархическая структуризация модулей. 

3 Классы, ООП. Объектно ориентированное программирование. Классы. 
Инстансы. Переопределение операторов. Наследование.

4 Стандартные библиотеки
языка Python. 

Стандартные библиотеки языка Python. os. Glob,sys, re, 
math, random, statistics, urllib, datetime, timeit, doctest, 
unittest, template, zipfile,array

6 Библиотеки  Python для 
работы с данными, 
математикой и ИИ

Библиотеки Numpy,  SciPy, Matplotlib, SymPy, Pandas, 
SkLearn. Назначение, принципы работы и варианты 
использования

3.5.  Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

№ Наименование раздела Темы лекций
1  Язык Python.  Базовые 

типы данных. 
Лекция 1 . Особенности языка Python. IDE. 
Интерактивный и пакетный режим работы языка Python.
Лекция 2 . Переменные. Int, float, str, list.Коллективные 
типы данных. List, Tuple, Set, Dict. 
Лекция 3 . Стек и очередь. List и Set comprehension. 
Вложение структур данных Арифметические операции. 
Ввод и вывод.

2 Функции. Lamda- Лекция 4 .  Определение функции. Передача параметров

     



выпаженния. Модули. и  возврат  значений.  Локальные,  нелокальные  и
глобальные  переменные.  Рекурсия.  Функция  как
переменная и функции высших порядков. 
Лекция  5  .  Стандартные  библиотеки.  Подключение
модулей.  Создание  своих  модулей.  Иерархическая
структуризация модулей. 

3 Классы, ООП. Лекция 7-8. Объектно ориентированное 
программирование. Классы. Инстансы. 
Переопределение операторов. Наследование.

4 Стандартные библиотеки
языка Python. 

Лекция 9. Стандартные библиотеки языка Python. 

5 Библиотеки  Python для 
работы с данными, 
математикой и ИИ

Лекция  10.  Библиотеки  Numpy,   SciPy,  Matplotlib,
SymPy, Pandas,  SkLearn. Назначение, принципы работы
и варианты использования

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:
№
п/п

Наименование темы Содержание темы

1 Язык Python. 
Базовые типы 
данных. 

Написание  программы  демонстрирующей  работу  со
сложными структурами данных

2 Функции. Модули. Написание программы демонстрирующей работу с 
функциями и/или модулями

3 Классы, ООП. Написание  программы  демонстрирующей  работу  с
классами

4 Стандартные 
библиотеки языка 
Python. 

Написание  программы  демонстрирующей  работу  с
файловой системой и работу с исключениями

6 Библиотеки  Python 
для работы с 
данными, 
математикой и ИИ

Решение задач по обработке данных с использованием 
специализированных библиотек.
Визуализация задач по обработке данных с 
использованием специализированных библиотек

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

     



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

3.6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Лабораторные занятия.
На  лабораторных  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  выполняется  поиск

информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,  контрольные  работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

3.7.  Фонд оценочных средств

3.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

     



Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Язык Python.  
Базовые типы 
данных. 

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Функции. 
Модули. 

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Классы, ООП. УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Стандартные 
библиотеки языка
Python. 

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

 Реализация GUI в
языке Python. 

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Библиотеки  
Python для работы
с данными, 
математикой и 
ИИ

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

3.7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры вопросов для устного опроса: 

1. Язык Python. Особенности реализации
2. Базовые типы данных языка Python. Отличия в реализации.
3. Условия и циклы
4. Функции. Lamda-выражения, условия применения. 
5. Структуры данных
6. Классы, ООП.
7. Исключения и их обработка
8. Стандартные библиотеки языка Python. Отличия от пользовательских библиотек.

Типовая лабораторная работа:
Лабораторная работа №1

Написание программы, демонстрирующей работу с функциями.
Цель работы: освоить основные навыки  программирования с использованием функций 
Python.
Задания: 
Написать программу используя функции и  необходимые технологий, в рамках двух из 
предложенных задач.

.
3.7.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)
1. Язык Python
2. Базовые типы данных языка Python
3. Условия и циклы
4. Структуры данных
5. Модули
6. Классы, ООП.

     



7. Исключения и их обработка
8. Стандартные библиотеки языка Python
9. Библиотеки для работы с математикой
10. Реализация GUI в языке Python

3.7.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки выделения
уровня  (этапы  формирования
компетенции,  критерии оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и  прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение знаний и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,  нежели
по образцу с большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень. Способность собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных
теоретических  источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения  или
обосновывать  практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвор
ительный
(достаточн
ый)

Репродуктивная
деятельность

Изложение  в  пределах  задач
курса  теоретически  и
практически  контролируемого
материала

удовлетворит
ельно

55-70

Недостаточ
ный 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня неудовлетвор
ительно

не
зачтено

Менее 55

3.8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

3.8.1. Основная литература
1. Златопольский,  Д.М.  Основы  программирования  на  языке  Python  /  Д.М.

Златопольский. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 284 с. - ISBN 978-5-97060-552-3. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028147

2. Гуриков, С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учебное
пособие  /  С.Р.  Гуриков.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2022.  —  343  с.  —  (Высшее
образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-017142-5.  -  Текст  :  электронный.  -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1356003.

3.8.2. Дополнительная литература
1. Рамальо, Л. Python. К вершинам мастерства / Лучано Рамальо ; пер. с англ. А.А.

Слинкина. - Москва : ДМК Пресс, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-97060-384-0. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028052.

3.9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

     



3.10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

3.11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

     



4. Программа дисциплины «Введение в искусственный интеллект»

Целью дисциплины «Введение в искусственный интеллект» является овладение
систематизированными  знаниями  об  основных  моделях,  методах,  средствах  и  языках,
используемых при разработке систем искусственного интеллекта.

4.1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет 
свои личные ресурсы, 
возможности и 
ограничения для 
достижения 
поставленной цели
УК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении основного и
дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет 
умением 
рационального 
распределения 
временных и 
информационных 
ресурсов

В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
 фундаментальные  понятия
и  теории  представления  и
обработки знаний;
 теоретические  основы
проектирования интеллектуальных
систем;
 основные
инструментальные  средства
искусственного интеллекта;
 основные  области
применения  интеллектуальных
систем;
 современные  проблемы
искусственного  интеллекта  и
проектирования  прикладных
интеллектуальных систем.
Уметь:
 делать правильные выводы
из  сопоставления  результатов
теории и практики;
 осваивать  новые
предметные  области,
теоретические  подходы  и
практические методики;
 работать  на  современном
компьютерном  оборудовании  и  с
новыми  программными
системами;
 эффективно  использовать
информационные  технологии  и
компьютерную  технику  для
достижения  практически
значимых результатов.
Владеть:
 навыками  освоения

     



больших  объемов  информации,
представленной в традиционной и
электронной форме;
 навыками  самостоятельной
работы  в  лаборатории  и
Интернете;
 культурой  постановки  и
моделирования  практически
значимых задач;
 навыками  грамотной
обработки  результатов
компьютерного  моделирования  и
сопоставления  их  с
теоретическими данными;
 практикой  исследования  и
решения  теоретических  и
прикладных задач;
 навыками  теоретического
анализа  реальных  задач,
связанных  с  представлением  и
обработкой знаний.

4.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Введение  в  искусственный  интеллект»  представляет  собой
дисциплину обязательной части направления подготовки.

4.3. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

4.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

     



контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Интеллектуальные

агенты
Рассматривается  классификация  Питера Норвига  и
Бертрана  Рассела  с  5  видами  интеллектуальных
агентов  от  рефлекторных  до  обучающийся.
Рефлекторные  агенты  наиболее  примитивны  и
включают  в  себя  ряд  сенсоров  и  примитивные
правила  для  обработки  данных  ситуаций.  Агенты
основанные на модели включают также модель мира
и уже могут предусмотреть правила развития мира.
Агенты  основанные  на  цели  кроме  модели  мира
включают функциональный блок предсказывающий
последствия  данного  действия.  Дополнительно
рассматриваются  2  когнитивные  архитектуры  H-
CogAff и "Модель 6" Марвина Мински

2 Машинное  обучение  и
его типы

Рассматриваются  три  основных  типа  машинного
обучения:  с  учителем,  без  учителя,  с
подкреплением.
Рассматриваются примеры алгоритмов.
На простых примерах иллюстрируется общие черты
и отличие простых алгоритмов принятия решений:
decision  tree,  k-means,  nearest  neighbor.  приводятся
примеры их работы на реальных данных.

3 Модели  нейронов  в
нейронных  сетях
Розенблата  и
импульсных сетях

Рассматриваются 4 модели нейронов: Розенблата и
Маколлока и Питтса на примере современных пром
нейронных  сетей,  так  же  Ходжкина-Хагсли  и
Ижикевича  широко  используемых  в
нейросимуляторах.  Проводится  сравнение  и
рассматриваются  практические  вопросы
применения в вычислительных задачах.
Модель Розенблата основана на модели Макколока
и  Питтса  где  тело  нейрона  представляет  собой
интегрирующий  сумматор  с  множеством
взвешенных входов. В модели Розенблата приняты
как  положительные  так  и  отрицательные  веса,
которые  должны  представлять  ингибирование
биологических нейронов

4 Виды нейронных сетей Рассматриваются архитектуры и алгоритмы работы
широко  используемых  нейронных  сетей:  LSTM,
сверточные сети, перцетрон, HTM.
Простейший  случай  перцептрон  был  реализован  в
1956  году  это  сеть  прямого  распространения  где
количество  входных  нейронов  равно  количеству
входов, выходов количеству классов. В простейшей
модели используется пороговая функция сигмоида.

     



4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа:

№ Наименование раздела Тема лекции
1 Интеллектуальные

агенты
Лекция  1.  Классификация  Питера  Норвига  и
Бертрана  Рассела  с  5  видами  интеллектуальных
агентов от рефлекторных до обучающийся. 
Лекция  2.  Когнитивные  архитектуры  H-CogAff  и
"Модель 6" Марвина Мински

2 Машинное  обучение  и
его типы

Лекция 3. Три основных типа машинного обучения:
с учителем, без учителя, с подкреплением.
Лекция  4.  Общие  черты  и  отличие  простых
алгоритмов  принятия  решений:  decision  tree,  k-
means, nearest neighbor.

3 Модели  нейронов  в
нейронных  сетях
Розенблата  и
импульсных сетях

Лекция  5-6.  4  модели  нейронов:  Розенблата,
Маколлока, Питтса, Ходжкина-Хагсли и Ижикевича.

4 Виды нейронных сетей Лекция  7-8.  Архитектуры  и  алгоритмы  работы
широко  используемых  нейронных  сетей:  LSTM,
сверточные сети, перцетрон, HTM.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
№
п/п

Наименование 
Темы

Содержание темы

1 Основные  понятия  и
определения. Примеры
прикладных задач

Признаки,  вектора  признаков.  Объекты,  классы.
Классификация.  Классификатор.  Обучение,  виды
обучения "с учителем" и "без учителя". Разбор примеров
прикладных задач.

2 Линейные
классификаторы

Разбор примеров и решение задач по темам: линейная
модель  классификации,  метод  стохастического
градиента, алгоритм Персептрона.

3 Метод  опорных
векторов

Основы  метода  опорных  векторов.  Случай  линейно
разделимой  выборки.  Случай  линейно  неразделимой
выборки.  Ядра  и  спрямляющие  пространства.  Разбор
примеров и решение задач.

4 Методы
восстановления
регрессии

Метод  наименьших  квадратов.  Непараметрическая
регрессия:  ядерное  сглаживание.  Линейная  регрессия.
Метод главных компонент. Разбор примеров и решение
задач по этим темам.

5 Искусственные
нейронные сети

Проблема  полноты.  Задача  исключающего  "или".
Вычислительные  возможности  двух-  и  трехслойных
сетей.  Метод  обратного  распространения  ошибки.
Изучение  на  лабораторном  занятии  алгоритма
постройки нейронных сетей.

6 Выбор  признаков  и
подготовка данных

Влияние  выбора  набора  признаков  на  результаты
классификации.  Предварительная  обработка  данных.
Недостающие  значения.  Выбор  признаков  на  основе
проверки гипотез. Выбор подмножества признаков.

7 Контекстно-зависимая Марковские  цепи.  Алгоритм  Витерби.  Скрытые

     



классификация марковские  модели.  Применение  в  задачах
распознавания  голоса.  Решение  задач  по  теории
марковских моделей в машинном обучении.

На практических занятиях решаются задачи по теме занятия.

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

4.6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

     



прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

4.7. Фонд оценочных средств

4.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Интеллектуальные агенты УК-6 или УК-1 Тестирование

Машинное обучение и его 
типы

УК-6 или УК-1 Тестирование

Модели нейронов в 
нейронных сетях Розенблата 
и импульсных сетях

УК-6 или УК-1
Тестирование

Виды нейронных сетей УК-6 или УК-1 Тестирование

4.7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

1. Какие из этих задач типичны для машинного обучения с учителем?
1. Группировка сообщений от пользователей;
2. Оценка тона комментария: положительный или отрицательный;
3. Группировка изображений по визуальным признакам на неразмеченных данных;
4. Оценка вероятности, кликнет ли человек на рекламный баннер.

1.  1 и 2

2.  2 и 4

     



3.  1 и 3

2. Выберите все задачи, которые характерны для обучения без учителя.
1. Прогноз стоимости недвижимости;
2. Предсказание пола автора комментария;
3. Рекомендация друзей, контента и пабликов в социальных сетях;
4. Сегментация пользователей интернет-магазина по неявным интересам.

1.  1 и 3

2.  1 и 2

3.  3 и 4

4.  1 и 4
3. Вы хотите предсказать суммы, которые клиенты потратят на оплату трафика в разные 
месяцы, исходя из истории их предыдущего потребления. Это задача:

1.  Регрессии

2.  Классификации

3.  Классификации и регрессии
4. В базе данных есть следующие записи: длительность звонков, общее число звонков, 
общее число переданных сообщений, количество потраченных гигабайтов трафика. Вы 
хотите предсказывать объем трафика, который потратят клиенты. Что будет объектом 
модели в этой задаче?

1.  Длительность звонков

2.  Общее число звонков

3.  Клиент

4.  Количество трафика
5. Вы хотите выявлять клиентов, которые, вероятно, перестанут пользоваться услугами 
компании в ближайшую неделю. Это задача:

1.  Классификации

2.  Регрессии

3.  Кластеризации
6. Что будет объектом в задаче поиска уходящих от компании клиентов?

1.  Уход клиента

2.  Количество дней, через которые клиент уйдет

3.  Клиент

4.  Услуга, от которой отказывается клиент
7. Что будет целевой переменной (y) в задаче поиска уходящих от компании клиентов?

1.  Уход клиента

2.  Количество дней, через которые клиент уйдет

3.  Клиент

4.  Услуга, от которой отказывается клиент

     



8. Какие метрики можно использовать, чтобы оценить, насколько качественно модель 
решает задачу поиска уходящих клиентов?

1.  Долю правильных ответов, полноту, точность

2.  RMSE, MAE, MAPE

3.  Долю правильных ответов, MAPE, MSE
9. Какой алгоритм не подходит для решения задачи, объекты в которой нужно разделить 
на классы?

1.  Случайный лес

2.  Дерево принятия решений

3.  Линейная регрессия

4.  Логистическая регрессия
10. Оцените метрики и решите, какую модель стоит выбрать для пилотного внедрения.

1.  Логистическая регрессия

2.  Решающее дерево

3.  Случайный лес
11. Компания запускает пилотный проект, чтобы проверить, помогают ли прогнозы 
модели лучше находить клиентов, которых можно удержать. Какой способ проверки 
подойдет:

1.  Предлагать скидку 15% на услуги, как в компании всегда делали в этих случаях

2.  Предлагать улучшенный пакет услуг — так делает конкурент, да и вообще, давно 
хотели такое попробовать
12. Компания отобрала клиентов, которых модель посчитала уходящими, в тестовую 
группу, а тех, кого уходящими посчитали маркетологи, — в контрольную. Тестовая 
группа получила предложение о скидке 15% в четверг вечером, а контрольная — в 
субботу. Будете ли вы доверять результатам такого эксперимента?

1.  Да, ведь скидка одинакова

2.  Нет, ведь они получили предложения в разное время
13. Как можно бороться с переобучением модели?

1. С помощью кросс-валидации;
2. С помощью отложенных выборок;
3. С помощью A/B-тестирований;
4. С помощью композиции алгоритмов.

1.  1 и 2

2.  3 и 4

     



3.  1 и 4

4.  2 и 4
14. Ваши клиенты активно пишут в онлайн-чаты техподдержки по любому поводу. Вы 
хотите в первую очередь работать с негативом, а значит, вам нужно научиться по тону 
сообщения отделять жалобы от стандартных вопросов, чтобы жалобы автоматически 
получали приоритет. Вы решаете делить сообщения на два класса. Дата-сайентист 
спрашивает, какая метрика будет ключевой?
Какую метрику вы выберете с учетом того, что вам важно научиться точно находить 
жалобы?

1.  Доля правильных ответов (TP+TN)/(TP+TN+FN+FP)

2.  Точность TP/(TP+FP)

3.  Полнота TP/(TP+FN)
15. Если вы хотите, чтобы каждый объект попал в обучающую выборку и алгоритм стал 
учитывать его особенности, надо выбрать:

1.  Метод многих отложенных выборок

2.  Метод кросс-валидации (k-блоки)
16. К персональным данным относится:

1.  Только та информация, которая непосредственно указывает физическое лицо

2.  Любая информация, которая прямо либо косвенно может быть соотнесена с 
физическим лицом

3.  Любая информация, которая прямо либо косвенно может быть соотнесена с 
физическим или юридическим лицом
17. Какая информация о пациентах, находящаяся в распоряжении медицинской 
организации, относится к персональным данным?

1. Диагнозы конкретных пациентов
2. Количество пациентов медицинской организации
3. Данные из электронной медицинской карты без Ф.И.О.: дата рождения, адрес 

регистрации и пр.
4. Динамика роста случаев конкретного заболевания.

1.  2 и 4

2.  1 и 4

3.  1 и 2

4.  1 и 3

4.7.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)

     



1.  Препроцессинг.  Масштабирование.  Нормировка.  Полиномиальные признаки.  One-hot
encoding.

2. Кластеризация. kMeans, MeanShift, DBSCAN, Affinity Propagation.
3. Смещение и дисперсия (bias and variance). Понятие средней гипотезы.
4. Ансамблевые методы. Soft and Hard Voting. Bagging. Случайные леса. AdaBoost.
5.  Типы  обучения:  с  учителем,  без  учителя,  с  подкреплением,  с  частичным участием

учителя, активное обучение.
6. Бустинг деревьев решений.
7. Ошибка внутри и вне выборки. Ошибка обобщения. Неравенство Хёфдинга. Валидация

и кросс-валидация.
8. Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Гребневая регрессия.
9.  Размерность  Вапника-Червоненкиса.  Размерность  Вапника-Червоненкиса  для

перцептрона.
10. Логистическая регрессия. Градиентный спуск.
11. Пороговые условия. Эффективность по Парето. Presicion-Recall и ROC кривые. AUC.
12. Ансамблевые методы регрессии. RANSAC. Theil-Sen. Huber.
13. Перцептрон. Перцептрон с карманом.
14. Метод опорных векторов. Постановка задачи. Формулировка и решение двойственной

задачи. Типы опорных векторов. Ядра.
15.  Гипотезы  и  дихотомии.  Функция  роста.  Точка  поломки.  Доказательство

полиномиальности функции роста в присутствии точки поломки.
16.  Деревья  решений.  Информационный  выигрыш,  критерий  Джини.  Регуляризация

деревьев. Небрежные решающие деревья.
17.  Байесовский  классификатор.  Типы  оценки  распределений  признаков  (Gaussian,

Bernoulli, Multinomial). EM алгоритм.
18.  Нейронные  сети.  Перцептрон  Розенблатта.  Функции  активации.  Обратное

распространение градиента. Softmax.
19. Стохастическая оптимизация. Hill Climb. Отжиг. Генетический алгоритм.
20. Метрические классификаторы. kNN. WkNN. Отбор эталонов. DROP5. Kdtree.

4.7.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими

хорошо 71-85

     



самостоятельнос
ти и инициативы

теоретические  положения
или обосновывать практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

удовлетворит
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

неудовлетвор
ительно

не
зачтено

Менее 55

4.8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
3. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по новейшей

предсказательной  аналитике,  обязательное  для  более  глубокого  понимания
методологии  машинного  обучения  /  С.  Рашка   ;  пер.  с  англ.  А.В.  Логунова.  -
Москва  :  ДМК  Пресс,  2017.  -  418  с.  -  ISBN  978-5-97060-409-0.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027758.

 Дополнительная литература
2. Коэльо, Луис Педро Построение систем машинного обучения на языке Python /

Луис Педро Коэльо, Вилли Ричарт ; пер. с англ. А. А. Слинкина. - 2-е изд. - Москва
: ДМК Пресс,  2016. -  302 с.  -  ISBN 978-5-97060-330-7. - Текст :  электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1027824.

4.9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ  Национальная  электронная  библиотека,  диссертации  и  прочие  издания
(Договор  с  ФГБУ Российская  Государственная  библиотека №  101/НЭБ/1080-п  от
27.09.2018)

 eLIBRARY.RU Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС  Консультант  студента  (Договор  с ООО  «КОНСУЛЬТАНТ  СТУДЕНТА»
Договор № 2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС ZNANIUM.COM (Договор с ООО «ЗНАНИУМ», договор№3188 от 19.09.24 до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО  «Проспект» (Договор  с  ООО  Проспект,  договор  №3262  от  23.09.2024  до

22.09.2025)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

4.10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

     



- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

4.11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

     



5. Программа дисциплины «Компьютерные сети»
Цель дисциплины: целью освоения дисциплины «Компьютерные сети»  освоение

базовых знаний по вопросам построения компьютерных сетей различной модификации.

5.1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы
Код компетенции Результаты освоения

образовательной 
программы (ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет 
свои личные ресурсы,
возможности и 
ограничения для 
достижения 
поставленной цели
УК-6.2. Создает и 
достраивает 
индивидуальную 
траекторию 
саморазвития при 
получении основного 
и дополнительного 
образования
УК-6.3. Владеет 
умением 
рационального 
распределения 
временных и 
информационных 
ресурсов

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:
Основные  понятия  компьютерных
сетей:  типы,  топологии,  методы
доступа к среде передачи. 
Принципы  пакетной  передачи
данных. 
Понятие сетевой модели. 
Протоколы,  основные  понятия,
принципы взаимодействия,  различия
и  особенности  распространенных
протоколов,  установка протоколов в
операционных системах.
Адресацию  в  сетях,  организацию
межсетевого воздействия.
Обучающийся должен уметь:
•  Эффективно  использовать
аппаратные  и  программные
компоненты  компьютерных  сетей
при решении различных задач.
•  Работать  с  протоколами  разных
уровней  (на  примере  конкретного
стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX).

5.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Компьютерные сети» представляет собой дисциплину базовой части
направления подготовки.

5.3. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

     



5.4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Общие сведения о 
компьютерной сети

Понятие компьютерной сети  (компьютерная  сеть,
сетевое  взаимодействие,  автономная  среда,
назначение  сети,  ресурсы  сети,  интерактивная
связь,  интранет,  Интернет).  Классификация
компьютерных сетей по степени территориальной
распределѐнности:  локальные,  глобальные  сети,
сети  масштаба  города.  Классификация  сетей  по
уровню  административной  поддержки:
одноранговые  сети,  сети  на  основе  сервера.
Классификация сетей по топологии
Методы  доступа  к  среде  передачи  данных.
Классификация методов доступа. Методы доступа
CSMA /CD, CSM/CA. Маркерные методы доступа.
Сетевые модели. Понятие сетевой модели. Модель
OSI.  Уровни  модели.  Взаимодействие  уровней.
Интерфейс. Функции уровней модели OSI. Модель
TCP/IP

2 Аппаратные компоненты 
компьютерных сетей

Физические среды передачи данных. Типы кабелей
и  их  характеристики.  Сравнения  кабелей.  Типы
сетей,  линий  и  каналов  связи.  Соединители,
коннекторы  для  различных  типов  кабелей.
Инструменты  для  монтажа  и  тестирования
кабельных систем.  Беспроводные среды передачи
данных.
Коммуникационное  оборудование  сетей.  Сетевые
адаптеры.  Функции  и  характеристики  сетевых
адаптеров.  Классификация  сетевых  адаптеров.
Драйверы  сетевых  адаптеров.  Установка  и
конфигурирование  сетевого  адаптера.
Концентраторы,  мосты,  коммутирующие  мосты,
маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные
функции и параметры

     



3 Передача данных по сети. Теоретические основы передачи данных.  Понятие
сигнала, данных. Методы кодирования данных при
передаче.  Модуляция  сигналов.  Методы
оцифровки.  Понятие  коммутации.  Коммутация
каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.
Протоколы и стеки протоколов. Структура стеков
OSI,  IPX/SPX,  NetBios/SMB.  Стек  протоколов
TCP/IP.  Его  состав  и  назначение  каждого
протокола.  Распределение  протоколов  по
назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные
протоколы.  Протоколы  прикладного  уровня  FTP,
HTTP, Telnet, SMTP, POP3.
Типы  адресов  стека  TCP/IP.  Типы  адресов
стека  TCP/IP.  Локальные  адреса.  Сетевые  IP-
адреса.  Доменные  имена.  Формат  и  классы
IPадресов.  Подсети  и  маски  подсетей.
Назначение  адресов  автономной  сети.
Централизованное  распределение  адресов.
Отображение  IPадресов  на  локальные  адреса.
Система DNS.

4 Сетевые архитектуры Технологии  локальных  компьютерных  сетей.
Технология Ethernet. Технологии TokenRingиFDDI.
Технологии беспроводных локальных сетей.
Технологии  глобальных  сетей.  Принципы
построения  глобальных  сетей.  Организация
межсетевого взаимодействия

5.5. Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями):

№ Наименование раздела Темы лекций
1 Общие сведения о 

компьютерной сети
Лекция  1. Понятие  компьютерной  сети
(компьютерная  сеть,  сетевое  взаимодействие,
автономная  среда,  назначение  сети,  ресурсы  сети,
интерактивная  связь,  интранет,  Интернет).
Классификация  компьютерных  сетей  по  степени
территориальной  распределѐнности:  локальные,
глобальные  сети,  сети  масштаба  города.
Классификация сетей по уровню административной
поддержки:  одноранговые  сети,  сети  на  основе
сервера. Классификация сетей по топологии
Лекция  2. Методы  доступа  к  среде  передачи
данных.  Классификация  методов  доступа.  Методы
доступа  CSMA /CD,  CSM/CA.  Маркерные методы
доступа.
Лекция  3. Сетевые  модели.  Понятие  сетевой
модели.  Модель  OSI.  Уровни  модели.
Взаимодействие  уровней.  Интерфейс.  Функции
уровней модели OSI. Модель TCP/IP

     



2 Аппаратные компоненты
компьютерных сетей

Лекция  4 Физические  среды  передачи  данных.
Типы  кабелей  и  их  характеристики.  Сравнения
кабелей.  Типы  сетей,  линий  и  каналов  связи.
Соединители,  коннекторы  для  различных  типов
кабелей. Инструменты для монтажа и тестирования
кабельных  систем.  Беспроводные  среды  передачи
данных.
Лекция 5.  Коммуникационное оборудование сетей.
Сетевые  адаптеры.  Функции  и  характеристики
сетевых  адаптеров.  Классификация  сетевых
адаптеров. Драйверы сетевых адаптеров. Установка
и  конфигурирование  сетевого  адаптера.
Концентраторы,  мосты,  коммутирующие  мосты,
маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные
функции и параметры

3 Передача данных по 
сети.

Лекция 6. Теоретические основы передачи данных.
Понятие  сигнала,  данных.  Методы  кодирования
данных при передаче. Модуляция сигналов. Методы
оцифровки.  Понятие  коммутации.  Коммутация
каналов, пакетов, сообщений. Понятие пакета.
Лекция  7.  Протоколы  и  стеки  протоколов.
Структура стеков OSI, IPX/SPX, NetBios/SMB. Стек
протоколов  TCP/IP.  Его  состав  и  назначение
каждого  протокола.  Распределение  протоколов  по
назначению в модели OSI. Сетевые и транспортные
протоколы.  Протоколы  прикладного  уровня  FTP,
HTTP, Telnet, SMTP, POP3.
Лекция  8. Типы  адресов  стека  TCP/IP.  Типы
адресов  стека  TCP/IP.  Локальные  адреса.  Сетевые
IP-адреса.  Доменные  имена.  Формат  и  классы
IPадресов.  Подсети  и  маски  подсетей.  Назначение
адресов  автономной  сети.  Централизованное
распределение  адресов.  Отображение IPадресов  на
локальные адреса. Система DNS.

4 Сетевые архитектуры Лекция  9. Технологии  локальных  компьютерных
сетей.  Технология  Ethernet.  Технологии
TokenRingиFDDI.  Технологии  беспроводных
локальных сетей.
Лекция  10.  Технологии  глобальных  сетей.
Принципы  построения  глобальных  сетей.
Организация межсетевого взаимодействия

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:
№
п/п

Наименование темы Содержание темы

1 Аппаратные  компоненты
компьютерных сетей

Локальные вычислительные сети.
DHCP-сервер: установка, настройка и управление.
DNS-сервер: установка, настройка и управление.
Аппаратное обеспечение компьютерных сетей.
Изучение  пакета  NetEmul,  создание  проектов
согласно варианту задания.

2 Передача данных по сети. Маршрутизация в разных IP-подсетях.
Сетевые протоколы.

     



FTP-сервер: установка, настройка и управление.
Web-сервер: установка, настройка и управление.
Разработка  и  реализация  корпоративной
компьютерной сети.

3 Сетевые архитектуры Беспроводные сети Wi-Fi.
Технологии защиты компьютерных сетей.
Антивирусное ПО. Инсталляция, настройка.
Сетевой анализатор Network Monitor и сети VPN.
Прямое соединение компьютеров.

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

5.6. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

     



уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Лабораторные занятия.
На  лабораторных  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  выполняется  поиск

информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,  контрольные  работы,
выработка  индивидуальных  или  групповых решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом
знаниями,  участие  в  круглых  столах,  разбор  конкретных  ситуаций,  командная  работа,
представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

5.7. Фонд оценочных средств

5.7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Общие сведения о 
компьютерной сети

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Аппаратные 
компоненты 
компьютерных 
сетей

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

Передача данных 
по сети.

УК-6 или УК-1 Опрос, выполнение лабораторных
работ. 

5.7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Примеры тестов для устного опроса: 
Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1) Предоставляющий свои ресурсы пользователям сети компьютер – это:
- Пользовательский
- Клиент
+ Сервер

     



2) Центральная машина сети называется:
- Центральным процессором
+ Сервером
- Маршрутизатором

3) Обобщенная геометрическая характеристика компьютерной сети – это:
+ Топология сети
- Сервер сети
- Удаленность компьютеров сети

4) Глобальной компьютерной сетью мирового уровня является:
+ WWW
- E-mail
- Интранет

5) Основными видами компьютерных сетей являются сети:
+ локальные, глобальные, региональные
- клиентские, корпоративные, международные
- социальные, развлекательные, бизнес-ориентированные

6) Протокол компьютерной сети - совокупность:
- Электронный журнал для протоколирования действий пользователей сети
- Технических характеристик трафика сети
+ Правил, регламентирующих прием-передачу, активацию данных в сети

7) Основным назначением компьютерной сети является:
+ Совместное удаленное использование ресурсов сети сетевыми пользователям
- Физическое соединение всех компьютеров сети
- Совместное решение распределенной задачи пользователями сети

8) Узловым в компьютерной сети служит сервер:
- Располагаемый в здании главного офиса сетевой компании
+ Связывающие остальные компьютеры сети
- На котором располагается база сетевых данных

9) К основным компонентам компьютерных сетей можно отнести все перечисленное:
+ Сервер, клиентскую машину, операционную систему, линии
- Офисный пакет, точку доступа к сети, телефонный кабель, хостинг-компанию
- Пользователей сети, сайты, веб-магазины, хостинг-компанию

тест 10) Первые компьютерные сети:
+ ARPANET, ETHERNET
- TCP, IP
- WWW, INTRANET

11) Передачу всех данных в компьютерных сетях реализуют с помощью:
- Сервера данных
- Е-mail
+ Сетевых протоколов

12)  Обмен  информацией  между  компьютерными  сетями  осуществляют  всегда
посредством:

     



+ Независимых небольших наборов данных (пакетов)
- Побайтной независимой передачи
- Очередности по длительности расстояния между узлами

13) Каналами связи в компьютерных сетях являются все перечисленное в списке:
- Спутниковая связь, солнечные лучи, магнитные поля, телефон
+ Спутниковая связь, оптоволоконные кабели, телефонные сети, радиорелейная связь
- Спутниковая связь, инфракрасные лучи, ультрафиолет, контактно-релейная связь

14) Компьютерная сеть – совокупность:
- Компьютеров, пользователей, компаний и их ресурсов
+ Компьютеров, протоколов, сетевых ресурсов
- Компьютеров, серверов, узлов

15) В компьютерной сети рабочая станция – компьютер:
+ Стационарный
- Работающий в данный момент
- На станции приема спутниковых данных

16) Указать назначение компьютерных сетей:
- Обеспечивать одновременный доступ всех пользователей сети к сетевым ресурсам
- Замещать выходящие из строя компьютеры другими компьютерами сети
+ Использовать ресурсы соединяемых компьютеров сети, усиливая возможности каждого

17) Составляющие компьютерной сети:
+ Серверы, протоколы, клиентские машины, каналы связи
- Клиентские компьютеры, смартфоны, планшеты, Wi-Fi
- E-mail, TCP, IP, LAN

18)  Локальная  компьютерная  сеть  –  сеть,  состоящая  из  компьютеров,  связываемых  в
рамках:

- WWW
+ одного учреждения (его территориального объединения)
- одной города, района

19) Сетевое приложение – приложение:
- Распределенное
- Устанавливаемое для работы пользователем сети на свой компьютер
+ каждая часть которого выполнима на каждом сетевом компьютере

тест_20) Наиболее полно, правильно перечислены характеристики компьютерной сети в
списке:

- Совокупность однотипных (по архитектуре) соединяемых компьютеров
+ Компьютеры, соединенные общими программными, сетевыми ресурсами, протоколами
- Компьютеры каждый из которых должен соединяться и взаимодействовать с другим

21) Сеть, разрабатываемая в рамках одного учреждения, предприятия – сеть:
+ Локальная
- Глобальная
- Интранет

22) Маршрутизатор – устройство, соединяющее различные:
+ Компьютерные сети

     



- По архитектуре компьютеры
- маршруты передачи адресов для e-mail

23) Локальную компьютерную сеть обозначают:
+ LAN
- MAN
- WAN

24) Глобальную компьютерную сеть обозначают:
- LAN
- MAN
+ WAN

25) Соединение нескольких сетей дает:
+ Межсетевое объединение
- Серверную связь
- Рабочую группу

26) Основной (неделимой) единицей сетевого информационного обмена является:
+ Пакет
- Бит
- Канал

27)  Часть  пакета,  где  указаны  адрес  отправителя,  порядок  сборки  блоков  (конвертов)
данных на компьютере получателя называется:

+ Заголовком
- Конструктор
- Маршрутизатор

28) Передача-прием данных в компьютерной сети может происходить
- Лишь последовательно
- Лишь параллельно
+ Как последовательно, так и параллельно

29) Компьютерная сеть должна обязательно иметь:
+ Протокол
- Более сотни компьютеров
- Спутниковый выход в WWW

тест-30) Скорость передачи данных в компьютерных сетях измеряют обычно в:
- Байт/мин
- Килобайт/узел
+ Бит/сек

Типовая лабораторная работа:

 Тема:  «IP адресация в компьютерных сетях»
Задание 1. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных 
подсетях.

1. IP-адрес компьютера А: 94.235.16.59;
IP-адрес компьютера В: 94.235.23.240;
Маска подсети: 255.255.240.0.

      2.   IP-адрес компьютера А: 131.189.15.6;
     



IP-адрес компьютера В: 131.173.216.56;
Маска подсети: 255.248.0.0.

      3.   IP-адрес компьютера А: 215.125.159.36;
IP-адрес компьютера В: 215.125.153.56;
Маска подсети: 255.255.224.0.

Задание 2. Определить количество и диапазон адресов узлов в подсети, если известны 
номер подсети и маска подсети.
Номер подсети: 192.168.1.0, маска подсети: 255.255.255.0.
Номер подсети: 110.56.0.0, маска подсети: 255.248.0.0.
Номер подсети: 88.217.0.0, маска подсети: 255.255.128.0.

Задание 3. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-
адресов.

1. 119.38.0.1 – 119.38.255.254.
2. 75.96.0.1 – 75.103.255.254.
3. 48.192.0.1 – 48.255.255.254.

Задание 4. Организации выделена сеть класса В: 185.210.0.0/16. Определить маски и 
количество возможных адресов новых подсетей в каждом из следующих вариантов 
разделения на подсети:

1. Число подсетей – 256, число узлов – не менее 250.
2. Число подсетей – 16, число узлов – не менее 4000.
3. Число подсетей – 5, число узлов – не менее 4000. В этом варианте укажите не 

менее двух способов решения.

5.7.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета)
1. Классификации компьютерных сетей.
2. Развитие компьютерных сетей.
3. Топология физических связей.
4. Адресация узлов сети.
5. Многослойная модель сети.
6. Одноранговая сеть. Сеть с выделенным сервером. Гибридная сеть.
7. Сетевые службы.
8. Протокол, интерфейс, стек протоколов.
9. Модель ISO/OSI - общая характеристика.
10. Уровни модели OSI.
11. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
12. Коммуникационное оборудование: линии связи.
13. Бескабельные каналы связи.
14. Кодирование информации в локальных сетях.
15. Способы доступа к среде передачи данных.
16. Виды сетевых архитектур.
17. Коммуникационное оборудование. Сетевые адаптеры.
18. Коммуникационное оборудование. Концентраторы. Мосты и коммутаторы.
19. Маршрутизаторы. Шлюзы.
20. Защита информации в локальных сетях.
21. Интернет, его основы.
22. Службы Интернета.
23. Телекоммуникационные сети.
24. Сети операторов связи.

     



25. Корпоративные сети.

5.7.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Пятибалльная
шкала
(академическ
ая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинго
вая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной  и
профессиональн
ой деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей степени
самостоятельнос
ти и инициативы

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

удовлетворит
ельно

55-70

Недостаточный Отсутствие  признаков  удовлетворительного
уровня

неудовлетвор
ительно

не
зачтено

Менее 55

5.8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа [Электронный ресурс] /

О. Ибе; Пер. с англ. - Москва : ДМК Пресс, 2007. - 336 с.: ил. - ISBN 5-94074-080-4.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/407717.

 Дополнительная литература
1. Топорков, С. С. Компьютерные сети для продвинутых пользователей 

[Электронный ресурс] / С. С. Топорков. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 192 с. : ил. - 
(Серия «С компьютером на ты!»). - ISBN 5-94074-093-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/408222.

5.9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания (Договор
с ФГБУ Российская Государственная библиотека № 101/НЭБ/1080-п от 27.09.2018)

     



 eLIBRARY.RU  Научная  электронная  библиотека,  книги,  статьи,  тезисы  докладов
конференций (Договор с ООО «РУНЭБ» № SU-14-12/2018 от 21.12.2018 г.)

 ЭБС Консультант студента (Договор с ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Договор
№ 2140 от 16.07.2024) до 24.08.2025

 ЭБС ZNANIUM.COM (Договор с ООО «ЗНАНИУМ», договор№3188 от 19.09.24 до
31.10.25)

 ЭБС «Айбукс» (Договор с ООО «Айбукс» №2482 от 7.08.2024) до 15.09.2025
 ООО  «Проспект» (Договор  с  ООО  Проспект,  договор  №3262  от  23.09.2024  до

22.09.2025)
 ЭБС РКИ (Договор с ООО «Ай Пи Ар Медиа» №3508 от 1.11.2024) до 31.10.2025
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

5.10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

5.11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

     



Программа итоговой аттестации
Определение результатов освоения модуля на основе вычисления оценки по 

каждому элементу модуля.
Оценка по модулю рассчитывается по формуле:

R j
мод=

k1R1+k2R2+k3R3+…+kn Rn+kпр Rпр+Rкур
k1+k2+k3+…+kпр

Где:
R j
мод−¿ оценка по модулю
k1 , k2 ,k 3 ,…k n – зачетные единицы дисциплин, входящих в модуль
k пр – зачетные единицы по практике
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−¿оценки по дисциплинам модуля
Rпр−¿ оценка по практике
Rкур−¿ оценка по курсовой работе

В случае,  если по дисциплине предусмотрен зачет без  оценки,  то  за  оценку по
дисциплине принимается «5».

В случае, если по модулю применяется балльно-рейтинговая система, то 
R1 ,R2 , R3 ,….Rn−рейтенговыебаллы студентапо дисциплинам модуля
Rпр−рейтенговые баллыстудентпопрактике
Rкур−рейтенговыебаллыстудентпокурсовой работе
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1.Наименование дисциплины: «Научно-исследовательский семинар».

Цель  дисциплины: Развитие  у  студентов  навыков  поиска  и  анализа  научно-
технической информации по специальности, ведения научной дискуссии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-4
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК.4.3. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при 
ведении деловых 
переговоров

Знать: основы
коммуникативных  стратегий  и
тактик  при  ведении  деловых
переговоров.
Уметь: правильно  выбирать
коммуникативную  стратегию  и
тактику  при  ведении  деловых
переговоров. 
Владеть: эффективными
приемами  и  навыками
продуктивной  деловой
коммуникации.

ОПК-6
Способен разрабатывать 
составные части 
технической 
документации, связанной
с профессионально й 
деятельностью, с учетом 
действующих 
стандартов, норм и 
правил

ОПК-6.1. Использует 
основные правила 
оформления научных 
публикаций и научно-
технической 
документации, в том 
числе с использованием 
прикладного 
программного 
обеспечения; основные 
правила разработки 
стандартов, методических 
и нормативных 
материалов, технической 
документации
ОПК-6.2. Составляет 
техническую 
документацию, связанную
с профессиональной 
деятельностью в 
соответствии с 
требованиями 
действующих стандартов, 
норм и правил
ОПК-6.3. Применяет 
методы визуального и 
графического 
представления 

Знать: правила  и  методы
построения  научного  доклада  с
целью максимального донесения
информации  до  аудитории
слушателей.
Уметь: составлять  научный
доклад  по  научным  текстам  в
области химии.
Владеть: практическими
навыками  выступления  с
научным  докладом  на  русском
языке  по  переведенной  ранее
научной статье в области химии.



результатов научной, 
научно-технической, 
инновационной 
технологической 
деятельности в виде 
отчетов, научных 
публикаций

ПК-2
Способен определять и 
анализировать свойства 
сырья и полуфабрикатов,
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания производства 
биотехнологической 
продукции

ПК-2.1. Применяет 
нормативные требования, 
предъявляемые к качеству
сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, 
стандартные и 
специальные методы 
технохимического и 
лабораторного контроля 
качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической 
продукции; физико-
химические основы и 
общие принципы 
производства 
биотехнологической 
продукции

Знать:  основы  обработки  и
анализа  научно-технической
информации.
Уметь: осуществлять  поиск,
анализ  и  обобщение  научно-
технической  информации  по
заданной тематике.
Владеть: навыками  поиска,
обработки  и  анализа  научно-
технической информации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» представляет собой дисциплину
(ФТД.02) блока факультативных дисциплин подготовки студентов. Изучается на 3 курсе в
6 семестре с итоговым контролем в виде зачета с оценкой.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Тема 1. Введение. Основные правила 
и принципы проведения научных 
дискуссий

Цель и  задачи курса.  Виды учебной
работы по дисциплине. Требования к
статьям и докладам

2 Тема 2. Научно-техническая 
литература, информационный поиск 
литературы в НИР.

Научные  направления  отделений
Российской академии наук. Перечень
основных  научных  направлений,
разработанных  для  каждого
отделения  РАН и  рассмотренных на
заседании  бюро  отделения,
утвержденных Президиумом РАН.
Первичные  и  вторичные  источники.
Наукометрические  показатели  в
системе  международных  научных
публикаций:  индекс  научного
цитирования  и  импакт-фактор.
Системы учета  научных публикаций
(Thomson   Scientific,  Scopus,  РИНЦ,
платформа Web of Science). Основные
типы  научных  статей.  Принципы
эффективного  поиска  научной
литературы (PubMed, Elibrary, Google
scholar,  Journal/Author  Name
Estimator).

3 Тема 3. Принципы анализа научной 
литературы

Основные  принципы  работы  с
научной  литературой.
Реферирование,  аннотирование,
рецензирование, анализ.

4 Тема 4. Научные дискуссии на 
заданные темы в области 
биотехнологии.

Развитие  навыков  ведения  научной
дискуссии  по  темам
биотехнологической направленности,
высказывания  аргументированного



мнения и его обсуждения в группе.
Развитие навыков построения диалога
и обмена разными позициями.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  практического типа
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями): лекционные занятия не предусмотрены.

Рекомендуемая тематика  практических занятий в форме подготовки докладов по
научным статьям,  заранее  согласованных с  преподавателем.  Кроме  того,  практические
занятия  могут  проходить  в  форме  научной  дискуссии  на  темы  химической
направленности.

Практические занятия проводятся в форме: мини-лекций, выступлений студентов,
проектной деятельности по следующим темам: 

Тема  4.1  Биотехнология,  в  том  числе  агропищевая  биотехнология.  Термины  и
определения;

Тема 4.2 Актуальные проблемы агропищевой биотехнологии на Дальнем Востоке
России; 

Тема 4.3 Основные научные направления в агропищевой биотехнологии; 
Тема  4.4  Постановка  цели  и  задач  научного  исследования  в  агропищевой

биотехнологии; 
Тема 4.5 Организация работы с научной литературой; 
Тема 4.6 Результаты научно-исследовательской работы. Защита интеллектуальной

собственности; 
Тема 4.7 Составление отчета о научно-исследовательской работе;

Работа  оценивается  преподавателем  по  итогам  подготовки  и  реализации
студентами  на  практическом  занятии  заданий,  выполненных  в  ходе  самостоятельной
работы.

Пропуск  практических  занятий предполагает  отработку по  пропущенным темам
(подготовка письменной работы, с ответами на вопросы, выносимые на занятие).

Неотработанный  (до  начала  экзаменационной  сессии)  пропуск  более  50%
практических занятий по курсу является основанием для недопуска к итоговой аттестации
по дисциплине.

Рекомендуемый  перечень  тем  лабораторных работ:  лабораторные  работы  не
предусмотрены.

Требования к самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
подготовке доклада, подготовке к научной дискуссии на заданную тему.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-



педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
Не предусмотрены.
Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

Оценка  знаний,  умений,  навыков,  характеризующая  этапы  формирования
компетенций по дисциплине проводится в форме текущей и итоговой аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в
ходе  семестра  с  целью  определения  уровня  усвоения  обучающимися  знаний;
формирования  у  них  умений  и  навыков;  своевременного  выявления  преподавателем
недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке;
совершенствованию  методики  обучения;  организации  учебной  работы  и  оказания
обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:



 на занятиях – доклад;
 на занятиях по итогам работы в рамках научной дискуссии.

Контроль  выполнения  студентами  каждого  вида  работ  может  осуществляться
поэтапно и служит основанием для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей учебной
программы.

Процедура  оценивания  компетенций,  обучающихся  основана  на  следующих
стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и

самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекса  мер  по  устранению
недостатков.

3. Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение
условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства
на каждом этапе учитывают это возрастание.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по
дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая  характеристика  процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства в фонде
1 доклад Продукт  самостоятельной  работы

обучающегося,  представляющий
собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды
на нее.
Доклад  -  продукт  самостоятельной
работы  обучающегося,
представляющий  собой публичное
выступление  по  представлению
полученных результатов  решения
определенной  учебно-
исследовательской или научной темы.
Тематика  рефератов  (докладов)
выдается  на  занятии,  выбор  темы
осуществляется  студентом
самостоятельно.  Подготовка
осуществляется  во  внеаудиторное
время.  Результаты  озвучиваются  на
семинарском  занятии,  регламент  –  7
мин.  на  выступление.  В  оценивании
результатов наравне с преподавателем

Темы  рефератов
(докладов)



принимают участие студенты группы.
2 Научная

дискуссия
Научная  дискуссия  –  это  обмен
аргументированными  мнениями  по
заданной  научной  тематике.
Искусство  ведения  спора  требует
внимания  к  позиции  оппонента  и
умения  аргументированно  и
взвешенного  выражения  собственной
позиции по теме.

Темы  научных
дискуссий  по
биотехнологии

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Введение. Основные 
правила и принципы 
проведения научных 
дискуссий

УК.4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-2.1

Опрос на занятии

Тема 2. Научно-техническая 
литература, 
информационный поиск 
литературы в НИР

УК.4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-2.1

Опрос на занятии

Тема 3. Принципы анализа 
научной литературы.

УК.4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-2.1

Опрос на занятии

Тема 4. Научные дискуссии 
на заданные темы в 
области химии

УК.4.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ПК-2.1

Доклад по научной теме.
Обсуждение доклада в форме

научной дискуссии

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Не предусмотрено.



8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Не предусмотрено.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их



формирования

Критерии

Уровни сформированности компетенций
пороговый достаточный повышенный

Компетенция
сформирована.

Демонстрируется
недостаточный уровень

самостоятельности 
практического навыка

Компетенция
сформирована.

Демонстрируется
достаточный уровень

самостоятельности 
устойчивого

практического навыка

Компетенция
сформирована.

Демонстрируется высокий
уровень

самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Поскольку  практически  всякая  учебная  дисциплина  призвана  формировать  сразу
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1-й  этап:  определение  критериев  оценки  отдельно  по  каждой  формируемой
компетенции.  Сущность  1-го  этапа  состоит  в  определении  критериев  для  оценивания
отдельно  взятой  компетенции  на  основе  продемонстрированного  обучаемым  уровня
самостоятельности  в  применении  полученных  в  ходе  изучения  учебной  дисциплины,
знаний, умений и навыков.

2-й  этап:  определение  критериев  для  оценки  уровня  обученности  по  учебной
дисциплине  на  основе  комплексного  подхода  к  уровню  сформированности  всех
компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-
го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в определении
подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой
компетенции,  обязательной  к  выработке  в  процессе  изучения  предмета.  В  качестве
основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной
дисциплины  наличие  сформированных  у  него  компетенций  по  результатам  освоения
учебной дисциплины. 

Положительная  оценка  по  дисциплине,  может  выставляться  и  при  не  полной
сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их
формирование  предполагается  продолжить  на  более  поздних  этапах  обучения,  в  ходе
изучения других учебных дисциплин

1 этап:

Оценка «неудовлетворительно» (не 
зачтено) или
отсутствие  сформированности
компетенции

Неспособность  обучаемого  самостоятельно  продемонстрировать
наличие знаний при решении заданий, которые были представлены
преподавателем  вместе  с  образцом  их  решения,  отсутствие
самостоятельности  в  применении  умения  к  использованию
методов  освоения  учебной  дисциплины  и  неспособность
самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной
задачи  по стандартному образцу свидетельствуют об  отсутствии
сформированной  компетенции.  Отсутствие  подтверждения
наличия  сформированности  компетенции  свидетельствует  об
отрицательных результатах освоения учебной дисциплины

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой  уровень  освоения
компетенции

Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении
знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном
соответствии  с  образцом,  данным  преподавателем,  по  заданиям,
решение которых было показано преподавателем, следует считать,
что  компетенция  сформирована,  но  ее  уровень  недостаточно
высок.  Поскольку  выявлено  наличие  сформированной
компетенции,  ее следует оценивать положительно,  но на  низком
уровне

Оценка
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень
освоения компетенции

Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное
применение  знаний,  умений  и  навыков  при  решении  заданий,
аналогичных  тем,  которые  представлял  преподаватель  при
потенциальном  формировании  компетенции,  подтверждает
наличие сформированной компетенции, причем на более высоком
уровне.  Наличие  сформированной  компетенции  на  повышенном



уровне  самостоятельности  со  стороны  обучаемого  при  ее
практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий
следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в
практическом навыке

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий 
уровень
освоения компетенции

Обучаемый демонстрирует способность к полной 
самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем 
по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 
неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной 
дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 
полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так 
и смежных дисциплин, следует считать компетенцию 
сформированной на высоком уровне.
Присутствие  сформированной  компетенции  на  высоком  уровне,
способность  к  ее  дальнейшему  саморазвитию  и  высокой
адаптивности  практического  применения  к  изменяющимся
условиям профессиональной задачи

2 этап:

Оценка «неудовлетворительно» или
отсутствие  сформированности
компетенции

Уровень  освоения  дисциплины,  при  котором  у  обучаемого  не
сформировано  более  50%  компетенций.  Если  же  учебная
дисциплина выступает в качестве итогового этапа формирования
компетенций  (чаще  всего  это  дисциплины  профессионального
цикла)  оценка  «неудовлетворительно»  должна  быть  выставлена
при отсутствии сформированности хотя бы одной компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или
низкой  уровень  освоения
компетенции

При  наличии  более  50%  сформированных  компетенций  по
дисциплинам,  имеющим  возможность  до-формирования
компетенций  на  последующих  этапах  обучения.  Для  дисциплин
итогового  формирования  компетенций  естественно  выставлять
оценку «удовлетворительно», если сформированы все компетенции
и  более  60%  дисциплин  профессионального  цикла
«удовлетворительно»

Оценка
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень
освоения компетенции

Для определения уровня освоения промежуточной дисциплины на
оценку  «хорошо»  обучающийся  должен  продемонстрировать
наличие 80% сформированных компетенций, из которых не менее
1/3  оценены  отметкой  «хорошо».  Оценивание  итоговой
дисциплины на «хорошо» обуславливается наличием у обучаемого
всех  сформированных  компетенций  причем
общепрофессиональных  компетенции  по  учебной  дисциплине
должны быть сформированы не менее чем на 60% на повышенном
уровне, то есть с оценкой «хорошо».

Оценка
«отлично» (зачтено) или высокий 
уровень
освоения компетенции

Оценка  «отлично»  по  дисциплине  с  промежуточным  освоением
компетенций,  может  быть  выставлена  при  100%  подтверждении
наличия  компетенций,  либо  при  90%  сформированных
компетенций,  из  которых  не  менее  2/3  оценены  отметкой
«хорошо».  В  случае  оценивания  уровня  освоения дисциплины с
итоговым формированием компетенций оценка «отлично» может
быть  выставлена  при  подтверждении  100%  наличия
сформированной  компетенции  у  обучаемого,  выполнены
требования к получению оценки «хорошо» и освоены на «отлично»
не менее 50% общепрофессиональных

Итоговый контроль по дисциплине

Итоговой контроль по дисциплине складывается:
- аудиторный контроль: выступление с докладом по научной статье (зачтено/незачетно).
- Аудиторный контроль: участие в научной дискуссии по научной теме в области химии

(зачтено/незачетно).



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Биотехнология:  учебное  пособие  /  С.А.  Акимова.  ВГАУ,  2018.  –  144  с.

Артикул: 702785.01.99 https://znanium.ru/catalog/document?id=335799 
 2 Микробиология:  руководство  к  лабораторным занятиям,  Издательство:  НИЦ

ИНФРА-М,  Пономарева М. С., Шабурова Л. Н., Ильяшенко Н. Г., Гернет М. В., 2021г.,
214с. ISBN: 978-5-16-017113-5 https://znanium.ru/catalog/document?id=385594 

3.  Пищевые  добавки.  Новейшая  энциклопедия.  Рубинов  А.  З.
Издательство: ГИОРД,  2021г.  768с.  ISBN: 978-5-98879-203-1
https://znanium.ru/catalog/document?id=40100 

4. Анализ пищевых продуктов. Издательство: ФЛИНТА Лакиза Н. В., Неудачина Л.
К. 2017г. 187с.  ISBN: 978-5-9765-3149-9 https://znanium.ru/catalog/document?id=303927 

Дополнительная литература
1.  Ауэрман,  Л.Я.  Технология  хлебопекарного  производства:  Учебник  /  Л.Я.

Ауэрман. – 9-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. Л.И.Пучковой. – СПб: Профессия,
2009. – 416 с. 

2.  Борисенко,  Л.А.  Биотехнологические  основы  интенсификации  производства
мясных соленых изделий / А.А. Борисенко, А.А. Брацихин. – М.: ДеЛи принт, 2010. – 163
с. 

3.  Ивашов,  В.И.  Технологическое  оборудование  предприятий  мясной
промышленности: учебник для вузов / В.И. Ивашов. – СПб.: ГИОРД, 2010. – 736 стр. 

4. Рогов, И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов / И.А.Рогов, А.Г. Забашта,
Г.П.  Казюлин.  –  М.:  КолосС,  2010.  –  367  с.  http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?
id=chamo:340686&theme=FEFU 5 Крусь,  Г.Н.  Технология молока молочных продуктов:
Учебник /  Г.Н.  Крусь,  А.Г.  Храмцов,  3.В.  Волокитина,  С.В.  Карпычев;  Под ред.  А.М.
Шалыгиной. – М: КолосС, 2006. – 455 с. 

5. Химия пищевых продуктов : пер. с англ. / ред.-сост. : Шринивасан Дамодаран,
Кирк Л. Паркин, Оуэн Р. Феннема. Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 1039 с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

https://elib.kantiana.ru/
https://znanium.ru/catalog/document?id=303927
https://znanium.ru/catalog/authors/neudacina-ludmila-konstantinovna
https://znanium.ru/catalog/authors/neudacina-ludmila-konstantinovna
https://znanium.ru/catalog/authors/lakiza-n-v
https://znanium.ru/catalog/publishers/books?ref=c45be1a6-3423-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.ru/catalog/document?id=40100
https://znanium.ru/catalog/publishers/books?ref=20e60581-35a3-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.ru/catalog/authors/rubinov-aron-zalmanovic
https://znanium.ru/catalog/document?id=385594
https://znanium.ru/catalog/authors/gernet-marina-vasilevna
https://znanium.ru/catalog/authors/ilasenko-natala-georgievna
https://znanium.ru/catalog/authors/saburova-lubov-nikolaevna
https://znanium.ru/catalog/authors/ponomareva-maria-sergeevna
https://znanium.ru/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
https://znanium.ru/catalog/publishers/books?ref=4a7c6b39-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
https://znanium.ru/catalog/document?id=335799


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

Лекционные  и  практические  занятия  проводятся  в  аудиториях,  специально
оборудованных мультимедийными системами.
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1. Наименование дисциплины: «Неорганическая химия»

Цель дисциплины:  Формирование у студентов современных представлений об

основных законах и теориях общей и неорганической химии, изучение свойств химических

элементов  и  их  соединений на  основе  периодического  закона  Д.И.  Менделеева.

Формирование  у  студентов  представлений о теоретических основах неорганической

химии, о методах синтеза неорганических  соединений,  о  новых  конструктивных

материалах на основе металлов и неметаллов и соединений на их основе, о технологиях

подбора химических реакций для качественного и количественного анализа, а также

развитие научно-теоретических знаний и практических умений и навыков в области

химических и физико-химических методов исследования неорганических материалов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-1. Способен
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и 
процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических 
наук и их 
взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические закономерности
для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические 
знания в области 
профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и разрабатывает 
новые задачи и идеи в области 
биотехнологии
ОПК-1.3. Использует 
теоретические и 
практические знания для 
решения существующих и 
новых задач в области 
биотехнологии и смежных 
технологий

Знать:
– принцип действия приборов,

используемых в физико-химических
методах исследования;

– основные погрешности и
метрологические характеристики
физико-химических методов.
Уметь:

– интерпретировать результаты
экспериментальных исследований с
привлечением  современной  научной
и научно-технической литературы.
Владеть:

– навыками расшифровки сигналов
физико-химических приборов;

– навыками правильного
представления результатов
химических исследований.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Неорганическая химия» представляет собой дисциплину    обязательной 

части.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной

аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством

электронной информационно-образовательной среды университета с использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в

учебном плане). 

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации

образовательной программы.
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№ Наименование
раздела

Содержание раздела

Общая химия Тема № 1. Строение атома
Развитие представлений о строении
атома.  Теория  Бора.  Волновые свойства
электрона в атоме. Вероятностная модель
строения атома. Уравнение Шредингера.
Волновая функция, радиальная и угловая
составляющие волновой функции.
Квантовые числа.  Атомные орбитали s-,
p-, d- и f-типа. Узловые плоскости,
узловые поверхности, граничные
поверхности атомных орбиталей.
Энергия атомных орбиталей. Порядок
заполнения электронами атомных
орбиталей. Принцип Паули. Правила
Хунда. Энергетическая
последовательность атомных орбиталей
(правило Клечковского). Характеристика
атома: орбитальный радиус, энергия
ионизации, сродство к электрону,
электроотрицательность. Термы атомов.
Современные представления  о  строении
атомных ядер. Изотопы и изобары.
Элементы-одиночки и элементы-плеяды.
Открытие явления радиоактивности.
Работы Марии Склодовской-Кюри и
Пьера Кюри. Основной закон
радиоактивного распада. Период
полураспада и константа радиоактивного
распада. Единицы радиоактивности.
Типы          радиоактивного          распада,
спонтанное   деление.   Правило   сдвига.
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Радиоактивные семейства.
Радиоактивное равновесие. Открытие
явления  искусственной радиоактивности
(Резерфорд, Ирэн и Фредерик Жолио-
Кюри).  Понятие о методах получения и
выделения искусственных
радиоактивных изотопов (“деление”
атомных ядер, виды ядерных реакций,
ядерный реактор). Синтез трансурановых
элементов. Практическое применение
радиоактивных изотопов. Метод меченых
атомов.

Тема № 2. Периодический закон
Д.И.Менделеева. Периодическая система
химических элементов
Периодический закон Д.И.Менделеева.
Периодическая система химических
элементов. Структура периодической
системы и ее связь с электронной
структурой атомов. Положение
химического элемента в периодической
системе как его главная характеристика.
Вторичная периодичность.

Тема № 3. Химическая связь
Ионная связь. Ковалентная связь. Метод
валентных связей. Гибридизация
атомных орбиталей. Теория
отталкивания валентных электронных
пар. Метод молекулярных орбиталей.

Тема № 4. Основы химической
термодинамики
Задачи химической термодинамики.
Понятия: система, параметры состояния,
обратимость химических изменений.
Первый закон термодинамики. Теплота,
работа и изменение энергии при
химической реакции. Функция
состояния. Закон Гесса, его
использование для вычисления теплот
реакций. Энтальпия, понятие о
стандартном состоянии и стандартных
теплотах образования. Вычисление теп-
лот реакции по стандартным теплотам
образования реагентов. Второй закон
термодинамики. Энтропия с позиций
термодинамики и  молекулярной теории.
Энтропия     как     функция     состояния.
Изменение энтропии при фазовых
переходах.      Стандартное      изменение
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энтропии при химических реакциях.
Свободная энергия Гиббса и
Гельмгольца. Изменение энергии Гиббса
и направление протекания реакции.
Химический потенциал, его зависимость
от концентрации. Константа химического
равновесия. Термодинамический вывод
закона действующих масс. Связь
константы равновесия с величинами
свободной энергии. Использование
величин стандартных изменений энергии
и энтропии при реакции для расчета
констант равновесия.

Тема № 5. Растворы
Представление об истинных и
коллоидных растворах. Процессы
растворения. Способы выражения
состава растворов. Насыщенные и
ненасыщенные растворы. Осаждение
труднорастворимых солей. Произведение
растворимости. Правило фаз Гиббса.
Понятие о системе, компоненте, фазе,
числе степеней свободы. Фазовая
диаграмма воды. Понятие об идеальном
растворе. Законы Рауля. Криоскопия и
эбулиоскопия. Явление осмоса. Закон
Вант-Гоффа. Растворы электролитов.
Изотонический коэффициент.
Электролитическая диссоциация в
водных растворах. Сильные и слабые
электролиты. Константа и степень
диссоциации слабого электролита. Закон
разбавления Оствальда. Константы
ионизации. Теория сильных
электролитов. Кажущаяся степень
диссоциации сильного электролита.
Активность и коэффициент активности.
Ионная сила раствора. Ионное
произведение воды. Водородный
показатель. Гидролиз солей. Константа и
степень гидролиза. Представление о
современных теориях кислот и
оснований. Протолитическая теория
Бренстеда и Лоури. Понятие о кислотах и
основаниях Льюиса. “Мягкие” и
“жесткие” кислоты и основания.

Тема № 6. Окислительно-
восстановительные процессы.
Окислительно-восстановительные 
потенциалы. Окислительно-
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восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительные 
электродные потенциалы. Понятие о
гальваническом элементе. Уравнение
Нернста. Константа равновесия
окислительно-восстановительных 
реакций.

Тема № 7. Химическая кинетика 
Классификация реакций в химической 
кинетике. Гомо- и гетерогенные реакции.
Порядок и молекулярность реакции.
Скорость гомогенной химической
реакции. Закон действия масс. Константа
скорости. Факторы, влияющие на
скорость реакции. Зависимость скорости
реакции от температуры. Правило Вант-
Гоффа. Представление о теории
активных столкновений. Уравнение
Аррениуса. Энергия активации.
Химические реакции в гетерогенных
системах.

Тема № 8. Металлы и неметаллы. Общие
химические свойства и способы
получения
Номенклатура простых веществ и
неорганических соединений. Химические
свойства и способы получения наиболее
распространённых веществ в природе.

Неорганическая химия Тема № 1. Окислительно-
восстановительные реакции. Методы
уравнивания окислительно-
восстановительных реакций
Степени окисления. Окислительно-
восстановительные реакции. Важнейшие
окислители и восстановители. Участие 
воды в окислительно-восстановительных
процессах. Составление окислительно-
восстановительных реакций. Метод
ионно-молекулярных полуреакций. 
Влияние среды на характер реакций. 
Молярные массы химических
эквивалентов окислителя и
восстановителя. Типы окислительно-
восстановительных реакций.
Количественные характеристики
окислительно-восстановительных 
переходов. Электродные потенциалы
металлов. Гальванический элемент.
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Водородный электрод и стандартные
условия. Стандартный потенциал
полуреакций. Таблицы стандартных
восстановительных потенциалов.
Использование табличных данных для
оценки возможности протекания ОВР.

Тема № 2. Водород. Кислород
Водород. Особенности электронного
строения атома и ионов водорода.
Проявляемая валентность. Изотопный
состав водорода. Физические и
химические свойства свободного
водорода. Способы его получения.
Соединения водорода с неметаллами и
металлами. Водородная связь, её
природа, прочность. Влияние
водородных связей на свойства и
строение водородсодержащих
соединений. Вода как важнейшее
соединение водорода. Условия
протекания реакции синтеза воды и её
механизм. Строение молекулы воды.
Диаграмма состояния воды. Химические
свойства воды. Проблема очистки воды.
Пероксид водорода, его строение,
свойства, способы получения,
применение. Кислород.
Распространенность кислорода.
Изотопный состав кислорода. Роль
кислорода в биологических и
минеральных процессах на Земле.
Строение молекулы кислорода с точки
зрения метода валентных связей и метода
молекулярных орбиталей.  Физические  и
химические свойства свободного
кислорода. Способы получения
свободного кислорода в лаборатории и
технике. Важнейшие соединения
кислорода с другими элементами.
Классификация оксидов по химическим и
физическим свойствам. Пероксиды и
надпероксиды. Строение ионов О2-, О2

2-

и
О2

+ с точки зрения метода молекулярных
орбиталей. Озон. Его строение, свойства,
методы получения, применение.
Озониды, их получение, строение,
свойства и перспективы применения.

Тема № 3. Галогены
Общая характеристика элементов VIIA-
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подгруппы. Строение электронных
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оболочек атомов, потенциалы ионизации,
сродство к электрону. Валентные
возможности атомов и характерные
степени окисления. Простые вещества.
Распространенность в природе. Способы
получения. Химические свойства.
Соединения с водородом.
Энергетические характеристики,
характер связи и электронное строение
молекул НГ. Методы получения и
физические свойства галогеноводородов.
Кислотные и окислительно-
восстановительные свойства,
реакционная способность. Галогениды
металлов и неметаллов.
Оксиды и оксокислоты. Общая
характеристика оксидов: строение
молекул, характер и энергия связей.
Получение и химические свойства
оксидов. Устойчивость оксидов.
Особенности соединений фтора и йода с
кислородом. Реакции оксидов с водой.
Оксокислоты галогенов; строение
молекул, химические свойства, методы
получения. Термодинамическая
неустойчивость большинства оксокислот.
Соединения галогенов друг с другом.
Формы существования молекул.
Химические свойства и методы
получения.

Тема № 4. Элементы VI-А подгруппы 
Общая характеристика элементов VIA- 
подгруппы. Строение электронных
оболочек атомов, потенциалы ионизации,
сродство к электрону. Валентные
возможности атомов и характерные
степени окисления. Простые вещества, 
цепочечные структуры, характеристики 
молекул Х2.
Соединения с водородом.
Энергетические характеристики,
характер связи и строение молекул Н2Х.
Сульфаны. Методы получения и
основные химические свойства
халькогеноводородов. Халькогенидные
ионы и их состояние в водных растворах.
Халькогениды металлов. Оксиды и
оксокислоты. Общая характеристика
оксидов: строение молекул, характер
связи,      энергетика.      Получение      и
химические свойства оксидов ХО2 и ХОЗ.
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Кислоты Н2ХОз и H2Х04: строение
молекул, химические свойства, методы
получения. Особенности селеновой и
теллуровой кислот. Оксокислоты серы:
причины их многообразия,
классификация, строение и химические
свойства.Галогениды. Формы
существования и строение молекул.
Методы получения и химические
свойства. Уникальная инертность SF6.
Взаимодействие галогенидов с водой.
Оксогалогениды. Окислительно-
восстановительные  реакции халькогенов
и их соединений в водных растворах.
Взаимодействие простых веществ с
водой, c кислыми и щелочными
растворами. Окислительно-
восстановительные свойства соединений.

Тема № 5. Азот
Строение электронных оболочек атомов,
потенциалы ионизации, сродство к
электрону. Валентность и степени
окисления азота. Канонические
структуры кислородных и водородных
соединений. Особенности азота.
Соединения азота с  водородом.  Методы
получения и основные свойства
соединений ХНз. Соли аммония.
Аммиакаты. Амиды, имиды, нитриды.
Азотистоводородная кислота и азиды.
Общая характеристика оксидов азота.
Формы существования, строение и
энергетика  молекул. Методы  получения
оксидов азота. Оксокислоты азота -
азотноватистая, азотистая и азотная
кислоты, их строение, свойства и методы
получения, нитриты и нитраты.
Термическое разложение нитратов
Галогениды азота.

Тема № 6. Фосфор, мышьяк, сурьма,
висмут
Общая характеристика элементов VА-
подгруппы. Физические и химические
свойства. Строение электронных
оболочек атомов, потенциалы ионизации,
сродство к электрону. Валентность и
степени окисления элементов V группы.
Канонические структуры кислородных и
водородных соединений. Простые
вещества, аллотропия. Соединения с
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водородом. Характер связи,
энергетические характеристики и
строение молекул ХН3. Методы
получения и основные свойства
соединений ХНз . Соли фосфония.
Фосфиды. Соединения Х2Н4, их строение
и свойства. Оксиды и оксокислоты.
Общая характеристика оксидов. Формы
существования, строение и энергетика
молекул. Оксиды фосфора и других
элементов группы: Х406 и Х4О10, их
получение, строение и свойства.
Особенности взаимодействия Р4О6 и
Р4О10 с водой. Оксокислоты фосфора и
его аналогов. Строение и свойства кислот
фосфора. Галогениды. Общая
характеристика, формы и строение
молекул. Три- и пентагалогениды
фосфора и его аналогов. Методы
получения и химические свойства.
Взаимодействие с  водой.  Окислительно-
восстановительные реакции в растворах.
Взаимодействие простых веществ с
водой, с кислыми и щелочными
растворами. Окислительные и
восстановительные свойства  соединений
фосфора и его аналогов.

Тема № 7. Углерод, кремний, германий,
олово, свинец
Общая характеристика элементов IVА-
подгруппы. Особенности строения
электронных оболочек атомов,
потенциалы ионизации, сродство к
электрону. Валентность и степени
окисления элементов IVА-группы.
Простые вещества, аллотропия.
Неорганическая  химия  углерода.  Алмаз,
графит, карбины, фуллерены.
Соединения графита. Метан и
углеводороды. Карбиды металлов.
Оксиды углерода, энергетика, строение
молекул и свойства. Оксокислоты
углерода. Карбонаты. Галогениды и
оксогалогениды углерода. Сероуглерод и
другие соединения с серой. Соединения с
азотом: циан, дициан, синильная кислота.
Циановая и изоциановая кислоты.
Тиоциановая кислота. Соединения
элементов подгруппы кремния с
водородом. Характер связи, знергетика и
строение      молекул      ХН4.      Методы
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получения и химические свойства.
Силициды. Оксиды и
гидроксопроизводные. Общая
характеристика оксидов ХО и ХО2.
Кварц и его модификации. Изменение
свойств оксидов ХО и ХО2 в ряду C - Рb.
Кремниевые кислоты и силикаты. Оксо-
и гидроксоионы аналогов кремния. Соли
олова и свинца, их растворимость и
гидролиз. Галогениды. Общая
характеристика, строение молекул.
Взаимодействие с водой.
Оксогалогениды. тетрагалогениды, их
устойчивость, методы получения и
химические свойства. Халькогениды.
Формы и строение. Получение и
химические свойства. Тиокислоты
германия и олова. Соединения с азотом и
фосфором. Комплексные соединения.
Гексафторкремниевая кислота.
Галогенокомплексы кремния и его
аналогов. Окислительно-
восстановительные реакции в растворах.
Взаимодействие простых веществ с
водой.  Окислительно-восстановительные
свойства соединений.

Тема № 8. Коллоидное состояние 
Коллоидные растворы. Характеристика 
коллоидных систем. Лиофильные и
лиофобные коллоиды. Устойчивость
агрегатная и кинетическая. Лиофобные 
коллоидные растворы. Строение
коллоидных частиц. Коагуляция.
Пептизация. Гели и студни. Получение 
коллоидных растворов их роль в жизни
организмов и растений, а также в
промышленности.

Тема № 9. Бор, алюминий, галлий, индий,
таллий
Общая характеристика элементов IIIА-
подгруппы. Физические и химические
свойства элементов ряда бор - таллий,
изменение температур плавления и
кипения. Химическая активность
элементов. Отношение к кислороду, воде,
кислотам, щелочам. Нахождение в
природе. Принципы получения
элементов. Получение и применение бора
и алюминия. Гидриды. Особенности
строения соединений бора и алюминия.
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Оксиды элементов (III). Их
сравнительная устойчивость.
Химические свойства, принципы
получения. Оксид таллия (I). Гидроксиды
элементов (III). Состав и особенности
строения. Кислотно-основные свойства в
ряду гидроксидов бора - таллия.
Гидроксид таллия (I). Соли. Соли
алюминия в катионной и анионной
формах. Кристаллогидраты.
Комплексные соединения. Двойные соли.
Сравнительная характеристика солей
элементов (III). Гидролиз. Соли таллия
(I). Окислительно-восстановительные
свойства соединений таллия (I) и таллия
(III).Изменение устойчивости
соединений элементов в низких степенях
окисления в подгруппе, а также в
горизонтальном ряду Tl - Pb - Bi.

Тема № 10. Щелочные металлы
Общая характеристика элементов IА-
подгруппы. Закономерности в изменении
электронных конфигураций, величин
радиусов, энергии ионизации атомов.
Особое положение лития. Энергия
кристаллической решётки, физические и
химические свойства простых веществ.
Особенности взаимодействия щелочных
металлов с водой по ряду литий - цезий.
Закономерности в  строении и свойствах
(термическая устойчивость, кислотно-
основные свойства) основных типов
соединений: оксидов, пероксидов,
гидроксидов, карбонатов, галогенидов.
Диагональное  сходство  литий -  магний.
Получение щелочных металлов из
природных соединений. Применение
щелочных металлов и их соединений.

Тема № 11. Бериллий, магний.
Щелочноземельные металлы
Общая характеристика элементов IIА-
подгруппы. Строение атомов. Изменение
по группе атомных радиусов и
ионизационных потенциалов.
Особенности бериллия. Получение
простых веществ из природных
соединений. Физические и химические
свойства металлов. Отношение к
неметаллам, воде, кислотам. Гидриды,
структура, свойства, получение.
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Соединения с кислородом. Оксиды.
Пероксиды. Их структура.
Сравнительная устойчивость, свойства.
Отношение к воде, кислотам, щелочам.
Гидроксиды. Получение. Строение.
Кислотно-основные свойства. Соли.
Кристаллогидраты. Соли бериллия в
катионной и анионной формах.
Комплексные соединения бериллия.
Гидролиз солей бериллия и магния.
Жёсткость воды и методы её устранения.
Диагональное сходство бериллий -
алюминий. Применение бериллия,
магния,  щелочноземельных элементов  и
их соединений.

Тема № 12. Элементы IB и IIB групп 
Общая характеристика элементов I-B
подгруппы. Медь, серебро, золото.
Строение атомов, возможные степени 
окисления в соединениях. Специфика
однозарядных ионов с конфигурацией 
d10. Простые вещества: физические и 
химические свойства. Самородные
металлы. Важнейшие бинарные 
химические соединения: оксиды,
галогениды, халькогениды. Химия
водных растворов. Окислительно-
восстановительные свойства Cu(I) и
Cu(II), Au(I) иAu(III). Комплексные
соединения.
Общая характеристика элементов II-B-
подгруппы. Цинк, кадмий, ртуть.
Строение атомов, возможные степени
окисления в соединениях. Особенности
соединений ртути (I). Простые вещества:
физические и химические свойства.
Уникальные свойства металлической
ртути. Применение. Важнейшие
бинарные химические соединения:
оксиды, галогениды, халькогениды.
Химия водных растворов. Устойчивые
катионные и анионные формы.
Амфотерность гидроксида цинка.
Аквакатионы и гидроксоанионы.

Тема № 13. Железо, кобальт, никель,
платиновые металлы
Общая характеристика d-элементов.
Железо. Металлическое железо, его
физические и химические свойства.
Полиморфные модификации железа.
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Природные соединения железа.
Соединения железа (II). Оксид и
гидроксид железа (II). Соли железа (II),
их гидролиз. Соль Мора, карбонат,
гидрокарбонат железа (II).  Комплексные
соединения железа (II). Ферроцен.
Соединения железа (III). Оксид и
смешанные оксиды железа. Соли железа
(III), их гидролиз. Гидроксид железа (III).
Получение  ферритов  “сухим” путём;  их
разрушение водой. Комплексные
соединения железа (III). Окислительно-
восстановительные реакции железа (II) и
(III). Ферраты, их получение, свойства и
строение. Карбонилы железа. Кобальт.
Природные соединения кобальта.
Свойства металлического кобальта.
Соединения кобальта (II). Оксид
кобальта  (II).  Средние и  основные соли
кобальта (II). Комплексные хлориды и
аммиакаты кобальта (II). Гидроксид
кобальта (II).  Соединения кобальта (III).
Оксид кобальта (III). Стабилизация
высшей степени окисления кобальта
путём комплексообразования. Строение
комплексных соединений кобальта.
Карбонилы кобальта. Применение
металлического кобальта и его
соединений. Никель. Природные
соединения никеля. Получение, свойства
и применение металлического никеля
(никелирование, сплавы). Соединения
никеля (II). Оксид, гидроксид и соли
никеля (II). Комплексные соединения
никеля.  Карбонилы никеля.  Платиновые
металлы. Физические и химические
свойства платиновых металлов.
Отношение к кислотам, щелочам,
кислороду, водороду, воде, царской
водке. Применение платины. Соединения
элементов семейства платиновых.
Оксиды рутения (IV, VI). Рутенаты.
Оксиды осмия (VI, VIII). Осматы.
Оксиды и гидроксиды родия и иридия
(III). Оксид и гидроксид палладия (II).
Соли палладия (II). Оксиды и
гидроксиды платины (II, IV).
Комплексные соединения платины.
Катионные, анионные и нейтральные
комплексы платины (II, IV). Амино- и
цианокомплексы. Гексахлороплатиновая
кислота и её соли.
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Тема № 14. Диаграммы плавкости.
Диаграммы состояния.
Дальтониды и бертоллиды. Твердые
растворы. Диаграммы состав-свойство.
Термический анализ сплавов бинарных и
тройных систем. Диаграммы  плавкости.
Диаграммы состояния. Бинарные
системы с неограниченной
растворимостью компонентов. Бинарные
системы с ограниченной растворимостью
компонентов. Бинарные системы с
образованием устойчивого соединения с
ограниченной растворимостью
компонентов и соединения и с
отсутствием растворимости. Бинарные
системы с образованием неустойчивого
(перитектического) соединения.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Раздел «Общая химия»
Тема № 1. Основные законы химии
Тема № 2. Основы химической термодинамики
Тема № 3. Периодический закон и система Д.И.Менделеева.
Тема № 4. Строение атома
Тема № 5. Химическая связь
Тема № 6. Дисперсные системы
Тема № 7. Растворы неэлектролитов
Тема № 8. Растворы электролитов
Тема № 9. Роль электролитов и неэлектролитов в живых системах и в окружающей среде.
Тема № 10. Окислительно-восстановительные потенциалы. Гальванические элементы
Тема № 11. Кислоты и основания
Тема № 12. Роль фундаментальных характеристик атомов в формировании их поведения в
составе соединений.
Тема № 13. Общие свойства металлов и их сплавов.
Тема № 14. Общие свойства неметаллов и их сплавов.

Раздел «Неорганическая
химия»

Тема № 1. Окислительно-восстановительные реакции
Тема № 2. Водород. Кислород
Тема № 3. Галогены
Тема № 4. Халькогены
Тема № 5. Азот
Тема № 6. Фосфор, мышьяк, сурьма, висмут
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Тема № 7. Углерод, кремний, германий, олово, свинец
Тема № 8. Коллоидное состояние
Тема № 9. Бор, алюминий, галлий, индий, таллий
Тема № 10. Щелочные металлы
Тема № 11. Бериллий, магний. Щелочноземельные металлы
Тема № 12. Элементы IB и IIB групп
Тема № 13. Железо, кобальт, никель, платиновые металлы
Тема № 14. Диаграммы плавкости

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

Раздел «Общая химия»
Тема № 1. Основные законы химии
Тема № 2. Основы химической термодинамики
Тема № 3. Дисперсные системы
Тема № 4. Растворы неэлектролитов
Тема № 5. Растворы электролитов
Тема № 6. Окислительно-восстановительные потенциалы. Гальванические элементы
Тема № 7. Кислоты и основания
Тема № 8. Общие свойства металлов и их сплавов.
Тема № 9. Общие свойства неметаллов и их сплавов.

Раздел «Неорганическая химия»
Тема № 1. Окислительно-восстановительные реакции
Тема № 2. Водород. Кислород
Тема № 3. Галогены
Тема № 4. Халькогены
Тема № 5. Азот
Тема № 6. Фосфор, мышьяк, сурьма, висмут
Тема № 7. Углерод, кремний, германий, олово, свинец
Тема № 8. Коллоидное состояние
Тема № 9. Бор, алюминий, галлий, индий, таллий
Тема № 10. Щелочные металлы
Тема № 11. Бериллий, магний. Щелочноземельные металлы
Тема № 12. Элементы IB и IIB групп
Тема № 13. Железо, кобальт, никель, платиновые металлы
Тема № 14. Диаграммы плавкости

Требования к самостоятельной работе студентов

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» предусматривает самостоятельную

работу студентов. В структуре самостоятельной работы предусмотрено изучение учебной

и научной литературы, подготовку к практическим и лабораторным занятиям, решение

задач, а также самостоятельная подготовка студентов к текущему контролю и

промежуточной аттестации по дисциплине. Работа с лекционным материалом,

предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы по всем темам,

указанным выше. Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач,

выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях по всем темам,
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указанным выше.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от  29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения, и

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной

дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в

учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
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выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить  в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения,

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы в рамках учебной

дисциплины
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно

связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает

овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации

обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
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Общая химия.
Неорганическая химия

ОПК-1.1 Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Тестовые задания для самоконтроля
Целью тестирования является закрепление, углубление и систематизация знаний
студентов,  полученных на  лекциях  и  в  процессе  самостоятельной работы;  проведение
тестирования позволяет ускорить контроль за усвоением знаний и объективизировать
процедуру оценки знаний студента.

Примеры тестовых заданий:

Разделы     «Общая     и     неорганическая     химия»  
1. Чему равно массовое число атома?
а) числу протонов в атоме б) числу нейтронов в атоме 
в) числу нуклонов в атоме г) числу электронов в атоме
2. Чему равно число нейтронов в атоме 31 15 
Р? а) 31 б) 16
в) 15 г) 46
3. Какое квантовое число характеризует направление электронного облака в
пространстве?
а) n б) l
в) ml г) ms

4. Какие значения принимает магнитное квантовое число для орбиталей d-подуровня?
а) 0, 1, 2 б)  2,  1,0, +1, +2
в)  1, 0, +1 г) 1, 2, 3
5. Чему равно число орбиталей на ƒ-подуровне?
а) 1 б) 3
в) 5 г) 7
6. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя: 4s24p5?
а) 35Br б) 7N
в) 33As г) 23V
7. Чем отличаются атомы изотопов одного элемента?
а) числом протонов б) числом нейтронов
в) числом электронов г) зарядом ядра
8. Чему равно массовое число азота 7N, который содержит 8 
нейтронов? а) 14 б) 15
в) 16 г) 17
9. Какие значения принимает орбитальное квантовое число для второго энергетического
уровня?
а) 0, 1, 2 б)  2,  1, 0, +1,+2
в) 0,1 г) 1
10. Как обозначается подуровень, для которого n = 4 и l = 0?
а) 4ƒ б) 4d
в) 4р г) 4s
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11. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя:…3s23р4?
а) 6С б) 14Si
в) 16S г) 24Сr
12. Какую общую формулу имеет 
основание? а) Ме(ОН)у б) Н2(Ас)
в) Эm Оn г) Мех (Ас)у

13. Какой из оксидов является 
амфотерным? а) ZnО б) SiО2
в) SiО г) Nа2О
14. Какое из оснований является 
двухкислотным? а) КОН б) Вi(ОН)3
в) NН4ОН г) Sn (ОН)2

15. Какая из кислот является 
двухосновной? а) НNО2 б) НВ2
в) Н2СО3 г) Н3ВО3

16. Какая из солей является кислой 
солью? а) [Fe(ОН)2]2СО3 б) Fe (НСО3)3
в) Fe ОН СО3 г) Fe2 (CО3)3

17. Какова валентность кислотообразующего элемента в молекуле хлорной кислоты 
НСIО4?
а) II б) III
в) IV г) VII
18. Какой из кислот соответствует название «сернистая 
кислота»? а) Н2S б) Н2S2О3
в) Н2SО3 г) Н2SО4

19. Какой соли соответствует название «карбонат висмута 
III»? а) ВiОНСО3 б) Вi2 (CО3)3
в) Вi (НСО3)3 г) [Вi (ОН2)] CО3

20. Какой соли соответствует название гидросульфат висмута 
III» а) Вi (НSО4)3 б) Вi(НSО3)3
в) Вi (ОН) SО4 г) [Bi (ОН2)]2 SO4

21. Какой соли соответствует название «дигидроксосульфит 
алюминия»? а) [AL(ОН)2]2 SО4 б) ALОНSО3
в) [AL(ОН)2SO3 г) ALОНSО4

22. Какие из следующих веществ растворяются в воде?
а) AgBr б) Cu(OH)2
в) Zn(NO3)2 г) HgS

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ:
Раздел «Общая химия»
Примеры задач:
1. При смешивании в калориметре 0,25 л 0,15 М раствора одноосновной слабой кислоты и
5 мл 6 М раствора KOH выделилось 1,7 кДж теплоты. Вычислите энтальпию диссоциации
кислоты, если энтальпия нейтрализации сильной кислоты сильным основанием равна –
55,8 кДж/моль.
2. Вычислите энтальпию растворения безводного гидроксида бария Ba(OH)2, если
известно, что при растворении 60 г кристаллогидрата Ba(OH)28H2O поглощается 34 кДж
теплоты, а энтальпия реакции:
Ba(OH)2(к.) + 8H2O(ж.) = Ba(OH)28H2O(к.)
равна –139,9 кДж/моль.
3. Вычислите количество теплоты, необходимое для разложения 25 г карбоната кальция,
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если известны энтальпии следующих реакций:
CaO(к.) + H2O(ж.) = Ca(OH)2(к.) rH = 64,2 кДж
Ca(OH)2(к.)+ CO2(г.) = CaCO3(к.) + H2O(ж.) rH = 114 кДж
4. Рассчитайте стандартную энтальпию образования пропана при 298 К, используя 
энтальпии следующих реакций

С3Н8(г.) + 5О2(г.) = 3СО2(г.) + 4Н2О(ж.) rH= –2220 кДж
С(графит) + О2(г.)  = СО2(г.) rH= –393,5 кДж
2Н2(г.) + О2(г.) = 2Н2О(ж.) rH= –571,6 кДж

5. По табличным данным вычислите изменение энтропии ΔrS при кипении оксида 
серы(VI) SO3.
6. Константа равновесия реакции: СO2(г.) + 4H2(г.)⮀CH4(г.) + 2H2O(г.) при 400 К равна
3,54∙1012. Рассчитайте константу равновесия при 975 К, если известно, что стандартная
энтальпия реакции при 298 К равна –164,9 кДж. Зависимостью rиrS от температуры
можно пренебречь. В какую сторону смещается равновесие реакции при повышении
температуры?
7. Для реакции: CO(г.) + 2H2(г.) = CH3OH(г.)константы равновесия при температурах 100
и 150С равны, соответственно, 24,2 и 0,741. Рассчитайте по приведенным данным
энтальпию и энтропию реакции.  В  какую сторону смещается  равновесие  реакции при
понижении температуры?
8. Для реакции: 2H2S(г.)+ 3O2(г.) = 2SO2(г.) +2H2O(г.) при 298 К стандартная энтальпия
равна –1233,4 кДж, а стандартная энергия Гиббса равна –1193 кДж. Вычислите по
приведенным данным константу равновесия реакции при 750 К.
9. Определите, возможно ли при стандартных состояниях веществ и температуре 800С
восстановление оксида вольфрамаWO3 до свободного металла водородом? Зависимостью
rиrSот температуры можно пренебречь.
10. По табличным данным рассчитайте константы равновесия при температурах 300 и
450 К для реакции: NO2 + SO2⮀NO + SO3.
S(SO3,ж) = 128,4 Дж/К∙моль

Раздел «Неорганическая химия»
Примеры задач:
Составьте уравнения следующих реакций:
1) FеSО4 + КClO3 + Н2SО4 → …
2) FеSО4 + КClO3 + KOH →...
3) I2 + Ва(ОН)2 →...
4) КВr + КВrО3 + Н2SО4 →...
После нагревания 22,12 г перманганата калия образовалось 21,16 г твердой смеси. Какой
максимальный объем хлора (н.  у.) можно получить при действии на образовавшуюся
смесь 36,5 %-ной соляной кислоты (плотность 1,18 г/мл). Какой объем кислоты при этом
расходуется?

В 10 м3 сточной воды растворен хлор с концентрацией 0,00709 г/л. Какой способ очистки
воды от хлора вы можете предложить, и какая масса реагентов для этого потребуется?

Газ,  выделившийся при действии 2,0 г  цинка на 18,7 мл 14,6 %-ной соляной кислоты
(плотность раствора 1,07 г/мл), пропустили при нагревании над 4,0 г оксида меди (II).
Чему равна масса полученной твердой смеси?

Напишите уравнения реакций, показывающих переход от оксида железа (III) к хлориду
железа (II).
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Составьте уравнения химических реакций, позволяющих осуществить следующие
превращения:
Аg → AgNО3 → Ag2O → СН3СООАg → Ag.

Железную пластинку массой 5,2 г продолжительное время выдерживали в растворе,
содержащем 1,6 г сульфата меди. По окончании реакции пластинку вынули из раствора и
высушили. Чему стала равна ее масса?

Напишите уравнения реакций, описывающих превращение Сr2О7
2–  Cr+3 а) в кислой; б)

в щелочной среде.

Напишите полные уравнения реакций, соответствующие следующей последовательности
превращений:
FеS → X1 → Fе2О3 → X2 → FеS.

В сточной воде  находится  комплексная соль Na2[HgCl4],  концентрация  которой  равна
0,0388 г/л. Рассмотрите возможность удаления этой соли из воды методом
химического обессоливания. Напишите уравнения химических реакций, протекающих
в растворе и при ионном обмене. Рассчитайте количество молей воды, которое можно
получить при химическом обессоливании 1000 л воды. Рассчитайте теоретические
массы кислоты (H2SO4) и щелочи (NaOH), которые необходимы для регенерации
ионитов.

В 1000 л сточной воды находится комплексная соль Na2[Cd(CN)4], концентрация
которой равна 0,262 г/л. Рассмотрите возможность удаления этой соли методом
химического обессоливания. Напишите уравнения реакций диссоциации этой соли и
ионного обмена. Рассчитайте количество молей воды, которое должно быть получено
при полном удалении ионов соли. Рассчитайте теоретические массы H2SO4 и NaOH,
которые необходимы для регенерации ионитов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Контрольные работы являются одной из форм текущего контроля знаний студентов.
Примеры контрольных работ:
2 задачи и 2 теоретических вопроса

Раздел     «Общая         химия»  
Вариант 1

1. Стехиометрические законы: закон сохранения массы,  закон постоянства состава.  Их
роль в химии и современная трактовка. Газовые законы: закон Авогадро, уравнение
Менделеева-Клапейрона
2. Водород. Изотопы водорода. Свойства водорода. Получение и применение водорода.
Гидриды. Классификация гидридов и их свойства.
3. Вычислите константу диссоциации гидроксида хрома по 3 ступени, если степень
гидролиза катиона Cr3+по первой ступени в 0,025 М растворе Cr2(SO4)3 составляет 3,5 %.

Вариант 2
1. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева. Физическое
обоснование периодического закона и его современная формулировка. «Длинная» и
«короткая» формы периодической таблицы. Классификация химических элементов.
2. Олово и свинец.  Проявляемые степени окисления и  их устойчивость.  Физические и
химические свойства. Оксиды и гидроксиды, их кислотноосновные и окислительно-
восстановительные свойства. Соли олова и свинца. Экологическая роль соединений
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свинца.
3. Определите произведение растворимости Zn(OH)2, если рН его насыщенного раствора
равен 8,59.

Раздел «Неорганическая химия»

              Задачи 1
1. SО2 + КМnО4 + Н2О →
2. MnSO4 + KClO3 + KOH→
Задачи 2
1. Напишите уравнения реакций, характеризующих  следующие превращения: SО2  →

Na2SО3 → NаНSО3 → Nа2SО3 → Nа2SО4.
2. КВr + Н2SО4(конц) →
Задачи 3
1. Cu + Н2SО4 (конц) →
2. Какой объем (при н. у.) занимает кислород, выделившийся из одного моль каждого

из веществ: KClO3, КMnО4, КNО3, HgО? Все реакции разложения данных веществ
протекают при нагревании.

Задачи 4
1. Cu2S + HNO3 (конц.)→
2. I2 + Ва(ОН)2 (раствор)→
Задачи 5
1. FеSО4 + КClO3 + КОН + Н2О →
2. КВr + КВrО3 + Н2SО4 →
Задачи 6
1. FеSО4 + КClO3 + Н2SО4 →
2. MnSO4 + (NH4)2S2O8 + H2O →
Задачи 7
1. CuFеS2 + НNО3 (конц.) →
2. MnO2 + KClO3 + KOH →
Задачи 8
1. SO2 (г)+ CaCO3 (т) + H2O(г) →
2. Br2 + Na2S2O3 →
Задачи 9
1. Nа2SО3 + КМnО4 + Н2О →
2. КI + 5Н2SО4(конц) →
Задачи 10
1. H2SО3 + Н2S (в воде) →
2. Cl2 + Na2S2O3 (недостаток и избыток хлора) →
Задачи 11
1. SO2 (г) + (NH4)2SO3 (т) + H2O(г) →
2. Cl2 + Ca(OH)2 (нагрев) →
Задачи 12
1. H2SeO3 + H2S →
2. KClO3 + FeSО4 + Н2SО4→
Задачи 13
1. Fе2(SО4)3+ Na2S2O3+ NaOH →
2. KMnO4 + HCl (конц.)→
Задачи 14
1. FеCl3+ Na2S2O3+ NaOH →
2. MnO2 + Н2SО4 + KI →
Задачи 15
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1. KMnО4+ Na2S2O3+ NaOH →
2. Cl2 + Ba(OH)2 (нагрев) →

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену по общей и неорганической химии 
(примеры задач приведены выше):

Билет № 1
1. Реакции межмолекулярного и внутримолекулярного самоокисления- 
самовосстановления.
2. Оксиды галогенов.
Билет № 2
1. Фтористоводородная кислота. Соединения фтора с металлами и металлоидами.
2. Кислородосодержащие кислоты и соли на основе йода.
Билет № 3
1. Окислительно-восстановительные реакции в щелочной среде.
2. Кислоты и соли на основе селена и теллура.
Билет № 4
1. Окислители. Восстановители. Электронный баланс. Ионно-электронный баланс.
2. Бинарные и тройные кислородные соединения серы.
Билет № 5
1. Восстановители на основе соединений галогенов.
2. Тиосерная кислота. Политионовые кислоты. Тиосоли.
Билет № 6
1. Общая характеристика элементов VI-А подгруппы.
2. Соединения йода с металлами и неметаллами.
Билет № 7
1. Фтор.
2. Кислородсодержащие кислоты и соли на основе серы.
Билет № 8
1. Окислительно-восстановительные реакции в кислой среде.
2. Соединения фтора с кислородом и водородом.
Билет № 9
1. Окислительно-восстановительные реакции в нейтральной среде.
2. Кислородосодержащие кислоты и соли на основе брома.
Билет № 10
1. Теория окислительно-восстановительных реакций.
2. Сульфиды. Полисульфиды. Соединения серы с галогенами
Билет № 11
1. Общая характеристика элементов VII-А подгруппы
2. Оксиды и гидроксиды на основе серы.
Билет № 12
1. Оксиды и их классификация. Пероксиды. Озониды.
2. Соединения галогенов между собой.
Билет № 13
1. Окислители на основе соединений галогенов.
2. Соединения халькогенов с галогенами.
Билет № 14
1. Йод.
2. Кислород. Оксиды. Гидроксиды.
Билет № 15
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1. Водородные соединения галогенов.
2. Пиросерная кислота. Надсерная кислота.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое описание
уровня

Основные признаки
выделения уровня
(этапы формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль 
ная шкала
(академиче 
ская) 
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС, %
освоени
я 
(рейтин
говая
оценка)

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать решение,
решать
проблему/задачу
теоретического и
прикладного характера
на основе изученных
методов, приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний и
умений в
более
широких
контекстах
учебной и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели по
образцу с
большей 
степени 
самостоятель 
ности и
инициативы

Включает
нижестоящий уровень.
Способность собирать,
систематизировать,
анализировать и
грамотно использовать
информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников и
иллюстрировать ими
теоретические 
положения или 
обосновывать практику 
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори 
тельный 
(достаточны й)

Репродуктивн
ая 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвор 
ительно

55-70

Недостаточ-
ный

Отсутствие 
признаков
удовлетворит
ельного 
уровня

неудовлетворительно не
зачтено

Менее
55
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Иванов, В. Г. Основы химии: Учебник / В.Т. Иванов, О.Н. Гева. - Москва:

КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 556 с. - ISBN 978-5-905554-40-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1022478. – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:
1. Елфимов, В. И. Основы общей химии: учебное пособие / В. И. Елфимов. —

2-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -
ISBN 978-5-16-010066-1. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/915097 (дата обращения: 29.01.2022). – Режим доступа:
по подписке.

2. Иванов, В. Г. Неорганическая химия. Краткий курс / В.Г. Иванов, О.Н. Гева.
- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-905554-60-5. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026945 (дата обращения:
25.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Вострикова, Н. М. Химия: Учебное пособие /  Вострикова Н.М., Королева
Г.А. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с.: ISBN 978-5-7638-3510-6. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/968024 (дата обращения: 29.01.2022). – Режим
доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система электронного образовательного контента  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и связи

с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
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средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные
специализированным лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются  специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной  мебелью (для обучающихся),  меловой /  маркерной
доской.

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной  техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Общая биология и микробиология»
Цель дисциплины - формирование представлений о структурной организации, основах 

физиологии и экологии микроорганизмов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код  и  содержание
компетенции

Результаты  освоения
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине

ОПК-1. Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических наук и 
их взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и использует 
основные биологические и 
биохимические закономерности для 
решения профессиональных задач
ОПК-1.2. Обобщает и анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические знания в 
области профессиональной 
деятельности, выполняет стандартные 
научно-технические задачи, 
формулирует и разрабатывает новые 
задачи и идеи в области биотехнологии
ОПК-1.3. Использует теоретические и 
практические знания для решения 
существующих и новых задач в области
биотехнологии и смежных технологий

Знать:
- основные методы, 
применяемые для изучения
живых объектов;
Уметь:
- правильно подойти к 
вопросу по выбору объекта
для исследований;
- использовать современное
оборудование, применяемое
в систематических 
исследованиях.
Владеть:
- методами 
морфологического анализа 
микроорганизмов;
- методами приготовления 
микропрепаратов;
- методами световой 
микроскопии.
- методами 
культивирования 
микроорганизмов

ПК-2. Способен 
определять и 
анализировать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и проводить 
стандартные и 

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к качеству 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции, стандартные и специальные 
методы технохимического и 
лабораторного контроля качества, 
безопасности сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции
ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами исследования, 
приборами и другим оборудованием для
анализа свойств сырья и 
полуфабрикатов, влияющие на 

Знать:
- санитарно-гигиенические 
требования при 
выполнении 
микробиологических работ 
и правила работы в 
микробиологической 
лаборатории.
Уметь:
- использовать полученные 
знания при выполнении 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
микробиологических работ.
Владеть:
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сертификационные 
испытания 
производства 
биотехнологической 
продукции

оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой продукции,
ресурсосбережение, эффективность и 
надежность процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности
ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического контроля 
качества сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

- современными и 
классическими методами 
под-
готовки лабораторной 
посуды, инструментов и

питательных сред

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Общая  биология  и  микробиология»  представляет  собой

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и

профилю, выражаются  в  академических  часах.  Часы  контактной  работы  и

самостоятельной работы студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут

различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы

включает часы контактной аудиторной работы (лекции/практические  занятия/

лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (контроль самостоятельной

работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе

может проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды

университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных тех нологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные  занятия,  предусматривающие преимущественную передачу учебной

информации преподавателем и (или) занятия  семинарского  типа  (семинары,

практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные

аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые  консультации,  и  (или) индивидуальную

работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по
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курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной

дисциплине в  учебном плане).  Рекомендуемая тематика занятий максимально полно

реализуется  в  контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость

дисциплины сохраняется, однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части

осваивается  студентами  в  форме  самостоятельной работы. При этом требования к

ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не зависят

от формы реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Введение. Исторические этапы развития микро-
биологии

2 Классификация микроорганизмов Разнообразие микроорганизмов. 
Прокариотные и эукариотные 
микроорганизмы.

3 Особенности строения прокариот Поверхностные структуры прокариот.
4 Генетический  аппарат  и

конструктивный метаболизм
прокариотиче ской клетки

Бактериальная хромосома» и
плазмиды.  Способность  плазмид  к
автономной  репликации,
белоксинтезиру ющий аппарат, этапы
транскрипции и
трансляции у прокариот.

5 Жизненный цикл микроорганизмов Размножение микроорганизмов. 
Бинарное деление, почкование у 
различных групп микроорганизмов.

6 Питание микроорганизмов Автотрофы и гетеротрофы. 
Облигатные и факультативные 
автотрофы, миксотрофные бактерии.

7 Брожение Донорно-акцепторная проблема при-
менительно к разным брожениям.

8 Особенности метаболизма   
прокариот

Специфика и разнообразие 
микробных обменных процессов.

9 Дыхательные процессы прокариот Восстановление оксианионов азота
(NO3-, NО2-) как последовательные
этапы единого этапа единого
дыхательного  процесса  или  как
отдельные варианты респираторной
денитрификации.

10 Окисление, не сопряженное с 
синтезом АТФ, и окислительный 
стресс

Двух-электронное восстановление О2
с  образование  Н2О2  при  участии
оксидазного механизма окисления
органических субстратов.

11 Фототрофия у прокаиот Происхождение фототрофии у 
бактерий. Оксигенный и 
аноксигенный фотосинтез.

12 Культивирование Накопительные  культуры
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микроорганизмов. Методы
прижизненного наблюдения

микроорганизмов. Принцип
элективности. Чистые культуры
микроорганизмов, методы их
получения, использования.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

  Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации

преподавателями):

Тема № 1. Введение. Исторические этапы развития микробиологии.
Предмет  и  задачи  микробиологии.  Общие  свойства  микроорганизмов,  их

распространение. Значение микроорганизмов в природе, использование в

биотехнологических процессах и  в  научных  исследованиях.  Открытие

микроорганизмов А. ван Левенгуком. Роль Л. Пастера в становлении микробиологии

как науки. Значение работ Р.Коха, И.И. Мечникова, С.Н. Виноградского, М. Бейеринка,

А. Флеминга. Развитие отечественной микробиологии. Основные направления развития

современной  микробиологии:  общая  микробиология,  медицинская,  санитарная,

техническая, сельскохозяйственная, ветеринарная, водная, геологическая, космическая.

Кратная характеристика их задач.

Тема № 2. Классификация микроорганизмов.
Прокариоты  -  основные  объекты  микробиологии.  Особенности  систематики

бактерий. Использование морфологических, культуральных, физиологических и

биохимических признаков в систематике бактерий. Хемосистематики, геносистематика.

Математические методы в систематике бактерий.

Современная  система  бактерий.  Характеристика  эубактерий  с

грамотрицательной клеточной стенкой, с грамположительной, без клеточной стенки и

архебактерий.  Определители бактерий Красильникова и Берги. Предполагаемая

эволюция микроорганизмов.

Тема № 3. Особенности строения прокариот
Строение и функции цитоплазматической мембраны, клеточной стенки, капсулы,

чехла, слизи и межклеточного матрикса, ворсинок, жгутиков и других двигательных

структур. Связь особенностей строения поверхностных структур с выполняемыми

функциями. Цитоплазмаческие различия между архебактериями,  эубактериями и
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эукариотами.

Тема  №  4.  Генетический  аппарат  и  конструктивный  метаболизм
прокариотической клетки

«Горизонтальный перенос генов. Филогенетическая классификация живых

организмов на основе анализа нуклеотидных последовательностей генов 16S-18S рРНК.

Особенности биосинтеза аминокислот и нуклеотидов, жирных кислот, углеводов и

пептидогликана у различных физиолого-таксономических  групп  прокариот.

Модификационная изменчивость микроорганизмов. Мутации, частота, типы мутаций.

Спонтанный и индуцированный (радиационный и химический) мутагенезы. Селекция

различных  мутантов.  Применение  мутантов-микроорганизмов  в  научных

исследованиях  и  в  практических  целях.  Рекомбинация  у  прокариот:  трансформация,

трансдукция, коньюгация.

Тема № 5. Жизненный цикл микроорганизмов
Участие  клеточной  стенки  в  процессах  деления.  Условия  образования  и

особенности строения  покоящихся  клеток:  спор,  цист,  акинет.  Возможность

структурно-функциональной дифференцировки прокариот.

Тема № 6. Питание микроорганизмов
Механизмы фиксации СО2 у микроорганизмов. Ассимиляция диоксида углерода

гетеротрофными микроорганизмами. Органотрофы и литотрофы. Химические вещества

как питательные субстраты. Способы поступления веществ в клетку микроорганизмов.

Ферментативное оснащение микроорганизмов, обеспечивающее утилизацию

питательных веществ. Конститутивные и индуцибельные ферменты. Экзо- и

эндоферменты. Факторы роста бактериальной клетки. Ауксотрофы и прототрофы.

Физиологические группы питания бактерий. Облигатные аэробы, мироаэрофилы,

облигатные анаэробы, факультативные анаэробы, аэро-толерант ные микроорганизмы.

Тема № 7. Брожение
Сопоставление G0 в дыхательных и бродильных механизмах. Место брожений в

эволюции  органического  мира.  Биохимия  процессов  спиртового,  молочнокислого,

пропионовокислого,  маслянокислого,  уксуснокислого  и  смешанного  брожений.

Гомоацетатное брожение как один из способов фиксации неорганического углерода,

кофакторы и биохимия этого про цесса.

Тема №8. Особенности метаболизма прокариот
Особенности  катаболических  реакций  у  микроорганизмов  из  различных

физиолого- таксономических групп. Физиология и биохимия метанотрофных бактерий.
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Железобактерии. Биохимия и физиология железобактерий. Водородные бактерии. Цикл

трикарбоновых кислот и глиоксилатный шунт. Альтернативные ЦТК пути ассимиляции

двухуглеродных соединений (метилмалониловый  путь  и  метиласпартатный  цикл).

Азотфиксация.  Таксономическое  разнообразие  азотфиксаторов.  Молекулярный

механизм биологической фиксации азота. Нитрификация. Микробиология, биохимия и

физиология  процесса.  Альтернативный  диссимиляционной нитратредукции путь

возвращения N2 в атмосферу - анаэробное окисление аммиака. Микробиология и

биохимия процесса.

Тема № 9. Дыхательные процессы прокариот
Генетические  детерминанты.  Функции  nar-,  nir-,  nor-  и  nos-генов.

Денитрификация/аммонификация нитрата и метаболический статус микроорганизмов.

Фумаратное дыхание, вос становление окисных форм железа и марганца. Оксианионы

хрома,  ванадия,  теллура  в  качестве терминальных акцепторов электронов.

Диссимиляционная сульфатредукция. Последовательные  этапы  исходной

энергозависимой  активации  сульфата  и  последующего  изменения окислильно-

восстановительного  состояния  атома  серы  в  интермедиатах  и  продуктах

сульфатредукции. Сероредукция. Уникальные ферменты и кофакторы метаногенеза.

Восстановление углекислоты при участии специфической цепи переноса электронов у

хемолитоавтотрофных метаногенов: СО2-редуктазный и СН3-S-CoM-редуктазный

этапы. Представления о роли протонного  градиента в этом процессе. Трофические

взаимодействия в процессе метаногенеза    в природных условиях.

Тема № 10. Окисление, не сопряженное с синтезом АТФ, и окислительный
стресс
Отличительные особенности оксигеназных механизмов окисления.

Диоксигеназы двойного гидроксилирования и расщепления ароматического кольца в

связи с их ключевой ролью  в  деструкции  ароматических  поллютантов.  Принцип

действия монооксигеназ. Цитохром                 Р450 и микробное окисление разнообразных

труднодоступных субстратов (в том числе углеводородов, камфоры). Цитохром Р450,

его изоформы и метаболическая активация промутагенов, проканцерогенов

микроорганизмами. Источники образования частично восстановленных форм

кислорода  в  обменных  процессах.  Значение  реакции,  катализируемой

супероксидисмутазой (SOD) с учетом её различного происхождения. Способы защиты

микробных клеток от действия токсичных форм кислорода.

Тема № 11. Фототрофия у прокариот
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Основные фотосинтетические пигменты и их архитектура в клетке фототрофной

бактерии.  Фототрофия  у  пурпурных,  зеленых  нитчатых,  зеленых  бактерий  и

гелиобактерий. Оксигенная фототрофия цианобактерий. Квазифототрофия.

Тема №12. Культивирование микроорганизмов. Методы прижизненного
наблюдения.

Питательные среды, используемые для культивирования микроорганизмов; их

отличие  по составу, физическому состоянию, назначению. Основные среды,

применяемые для выращивания  гетеротрофных  микроорганизмов.  Культивирование

аэробных,  анаэробных  и  фотосинтезирующих  микроорганизмов.  Фотобиореактор.

Поверхностное и глубинное выращивание. Методы прижизненного наблюдения.

Требования к самостоятельной работе студентов

1. Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Введение,  Классификация

микроорганизмов.  Особенности  строения  прокариот.  Генетический  аппарат  и

конструктивный  метаболизм прокариотической  клетки.  Жизненный  цикл

микроорганизмов.  Питание  микроорганизмов, Брожение,  Особенности  метаболизма

прокариот, Дыхательные процессы прокариот, Окисле ние, не сопряженное с синтезом

АТФ, и окислительный стресс, Фототрофия у прокаиот, Культивирование

микроорганизмов.  Методы  прижизненного  наблюдения,  Введение  в  вирусологию,

Морфология и строение вирусов, Взаимодействие вируса с клеткой хозяина

2. Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  подготовку  к

дискуссии  по следующим  темам:  Введение,  Классификация  микроорганизмов,

Особенности строения прокариот, Генетический аппарат и конструктивный метаболизм

прокариотической клетки, Жизненный  цикл  микроорганизмов,  Питание

микроорганизмов,  Брожение,  Особенности  метаболизма  прокариот,  Дыхательные

процессы прокариот, Окисление, не сопряженное с синтезом АТФ, и окислительный

стресс,  Фототрофия  у  прокаиот,  Культивирование  микроорганизмов. Методы

прижизненного  наблюдения,  Введение  в  вирусологию,  Морфология  и  строение

вирусов, Взаимодействие вируса с клеткой хозяина

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-педагогические

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной

программы,  пользуются  предоставленными  академическими  правами  и  свободами  в  части
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свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в  профессиональную  деятельность;

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ  и методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной

программы и отдельной дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем и (или) занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы,  лабораторные работы,  коллоквиумы и иные аналогичные занятия),  и  (или)

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,

в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной

работе со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако

объем учебного материала  в  значительной  части  осваивается  студентами  в  форме

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам

студентов  по  данной  дисциплине не зависят от формы  реализации образовательной

программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия.

В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется  выполнять  следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки,  раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,  научные

выводы и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  во  внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положе ний.

Практические и семинарские занятия.
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На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения,

контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы, эмпирических

данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных

работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение

учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения      образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает

овладение обучающимися необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования компетенций показывает уровень

освоения компетенций.

Контролируемые мо-
дули, разделы (темы)
дисциплины

Код компе-
тенции

Индикатор до-
стижения

Вид контроля Тип задания

Тема 1. Введение. Истори-
ческие этапы развития мик-
робиологии.

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема 2. Классификация
микроорганизмов

ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 3. Особенности
строения прокариот

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 4. Генетический ап-
парат и конструктивный ме-
таболизм прокариотической
клетки

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 5. Жизненный цикл
микроорганизмов

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

рубежный Контрольная

Тема № 6. Питание микро-
организмов

ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия
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Тема № 7. Брожение ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 8. Особенности ме-
таболизма прокариот

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 9. Дыхательные
процессы прокариот

ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 10. Окисление, не
сопряженное с синтезом 
АТФ, и окислительный
стресс

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 11. Фототрофия у
прокаиот

ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема  №  12.
Культивирование
микроорганизмов.
Методы прижизненного
наблюдения

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПКС-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 13. Введение в 
вирусологию 
Исторические
этапы развития

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПКС-2

аудиторный Дискуссия

Тема № 14. Морфология 
и строение вирусов

ОПК-1
ПК-2

ОПК-1
ПК-2

аудиторный Дискуссия

Тема №15. 
Взаимодействие вируса с 
клеткой хозяина

ОПК-1 
ПК-2

ОПК-1 
ПК-2

аудиторный Дискуссия

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе
текущего контроля

Контрольная работа №1. Вариант №1 
1. Царства живых организмов. 
2. Перечислите обязательные структуры бактериальной клетки. 
3. Тип питания растений 
Контрольная работа №1. Вариант №2 
1. Основные таксономические уровни, используемые в биологии
2. Принцип окраски по Граму 
3. Составьте питательную среду для культивирования ауксотрофного фотоорганогетеро-

трофного организма.

В качестве доклада студентам предлагается найти и проанализировать

современную научную статью, тематика которой соответствует  содержанию разделов

дисциплины (с использованием        электронных ресурсов и Интернета).
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к итоговому контролю:
Предмет и задачи микробиологии.
1. Общие свойства микроорганизмов, их распространение.
2. Исторические этапы развития микробиологии.
3. Основные направления развития современной микробиологии.
4. Классификация микроорганизмов.
5. Особенности систематики., современная систематика микроорганизмов.
6. Предполагаемая эволюция микроорганизмов
7. Особенности строения прокариотических организмов.
8. Цитоплазматические различия между архебактериями, эубактериями и 
эукариотами.
9. Генетический аппарат прокариотической клетки.
10. Конструктивный метаболизм прокариотической клетки.
11. Изменчвость микроорганизмов.
12. Жизненный цикл микроорганизмов.
13. Размножение микроорганизмов.
14. Питание микроорганизмов.
15. Физиологические группы питания бактерий
16. Донорно-акцепторная проблема применительно к разным брожениям.
17. Место брожений в эволюции органического мира.
18. Биохимия процессов спиртового, молочнокислого, пропионовокислого.
19. Биохимия процессов маслянокислого, уксуснокислого и смешанного брожений.
20. Гомоацетатное брожение.
21. Специфика и разнообразие микробных обменных процессов.
22. Особенности катаболических реакций у микроорганизмов из различных 
физио- логотаксономических групп.
23. Цикл трикарбоновых кислот и глиоксилатный шунт.
24. Азотфиксация. Таксономическое разнообразие азотфиксаторов. 
Молекулярный механизм биологической фиксации азота.
25. Микробиология, биохимия и физиология процесса нитрификации.
26. Железобактерии.
27. Дыхательные процессы прокариот
28. Метаногенез.
29. Окисление, не сопряженное с синтезом АТФ
30. Окислительный стресс
31. Фототрофия у прокариот.
32. Чистые культуры микроорганизмов, методы их получения, использования.
33. Накопительные культуры микроорганизмов. Принцип элективности.
34. Питательные среды, используемые для культивирования микроорганизмов; 
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их отличие по составу, физическому состоянию, назначению.
35. Методы прижизненного наблюдения.
36. Предмет, проблемы, возникновение и развитие вирусологии.
37. Происхождение вирусов.
38. Природа и общие принципы строения вирусов.
39. Компоненты вирусных частиц.
40. Механизмы взаимодействия вируса с клеткой.
41. Цикл репродукции вирусов.
42. Особенности вирусной транскрипции и трансляции.
43. Организация геномов вирусов.
44. Кодирующая способность вирусного генома.
45. Репликация вирусов.
46. Сборка вирусов.
47. Механизмы выхода вируса из клетки.
48. Основные процессы, контролирующие наследственность и изменчивость 
вирусов.
49. Модификации и мутации вирусов.
50. Генетическое взаимодействие между вирусами (комплементация, 
рекомбинация).
51. Негенетическое взаимодействие вирусов (интерференция, фенотипическое 
смешение).

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и 
критерии оценивания

Уровни Содержатель-
ное описание
уровня

Основные признаки вы-
деления уровня (этапы
формирования компе-
тенции, критерии
оценки
сформированно- сти)

Пятибалль-
ная шкала
(академи- 
ческая) 
оценка

Двух- 
балль-
ная ша-
кала, 
зачет

БРС, %
освое- 
ния 
(рей- 
тинго- 
вая 
оценка)

Повышен-
ный

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического и
прикладного характера
на основе изученных
методов, приемов,
техноло-
гий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний и 

Включает
нижестоящий уровень.

хорошо 71-85
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умений в
более 

широких 
контекстах 
учеб ной и 
профес- 
сиональной
деятельности,
нежели  по
образцу с
большей
степени
самостоятель-
ности и ини-
циативы

Способ- ность
собирать, систе-
матизировать, анализи-
ровать и грамотно ис-
пользовать информа-
цию из самостоятельно
найденных теоретиче-
ских источников и ил-
люстрировать  ими тео-
ретические положения
или обосновывать прак-
тику применения

Удовлетво-
рительный 
(достаточ- 
ный)

Репродуктив- 
ная деятель-
ность

Изложение в пределах
задач курса
теоретически и
практически кон-
тролируемого матери-
ала

удовлетво-
рительно

55-70

Недостаточ-
ный

Отсутствие признаков удовлетворитель-
ного уровня

неудовле-
твори-
тельно

не за-
чтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения       дисциплины (модуля)

Основная литература

Кисленко, В. Н. Микробиология: учебник / В. Н. Кисленко, М. Ш. Азаев. —

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-010250-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009634

Дополнительная литература

Фирсов, Г. М. Вирусология и биотехнология: учебное пособие / Фирсов Г.М.,

Акимова С.А., - 2-е изд., дополненное - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 232 с. -

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/615175

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
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- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- система электронного образовательного контента БФУ им. И. Канта, обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
-  серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования  сервера  и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа,  практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа используются наборы демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным оборудованием: персональными компьютерами с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской.

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства  обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1. Наименование дисциплины «Органическая химия»
     

Цель  освоения  дисциплины –  ознакомить  студентов  с  теоретическими

представлениями органической химии,  с  закономерностями, связывающими строение и

свойства  органических  веществ,  показать  возможности  использования  органических

соединений в биологии.

           Задачи:
     Научить студента основным навыкам экспериментальной работы и разнообразным

приемам,  применяемым в  органической химии,  познакомить  с  типовым лабораторным

оборудованием и химической посудой показать взаимосвязь и различия между теорией и

практикой.

       Показать  многообразие  и  важность  органических  соединений  в  процессах

жизнедеятельности живых организмов; создать предпосылки для изучения специальных

курсов биологического профиля.

     
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения
образовательной
программы (ИДК)

Перечень планируемых результатов
 обучения по дисциплине

ОПК-7. 
Способен 
проводить
экспериментальны  е
исследования  и
испытания по 
заданной 
методике, 
наблюдения  и
измерения, 
обрабатывать  и
интерпретировать
экспериментальны  е
данные, 
применяя
математические,
физические, 
физико-химические,
химические,
биологические,
микробиологические
методы

ОПК-7.1. Понимает 
цели и задачи 
проводимых 
исследований и 
разработок; методы 
проведения 
экспериментальных 
исследований, 
основанные на 
закономерностях 
физики, химии, 
физической химии, 
биологии и 
микробиологии методы 
статистического 
анализа и обработки 
результатов 
эксперимента
ОПК-7.2. Планирует и 
проводит исследования 
биотехнологических 
процессов с 
использованием 

 Знать:
-химические свойства веществ;
- основные синтетические и 
аналитические методы  исследования 
химических веществ и реакций.
Уметь:
- проводить химические реакции
 - интегрировать химические знания со
знаниями смежных естественно - 
научных дисциплин.
 Владеть: 
- методами проведения химического 
эксперимента
- основными синтетическими и 
аналитическими методами  
исследования химических веществ и 
реакций
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экспериментальных 
физических, физико-
химических, 
химических, 
биохимических, 
микробиологических 
методов; осуществлять 
статистическую 
обработку результатов 
экспериментов; 
формулировать выводы 
и заключения по 
проведенным 
экспериментам
ОПК-7.3. Применят 
навыки проведения 
экспериментальных 
исследований 
биотехнологических 
процессов; обработки и 
анализа полученных 
экспериментальных 
данных; составления 
отчетов по теме или по 
результатам 
проведенных 
экспериментов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Органическая химия» представляет собой дисциплину   обязательной

части блока дисциплин подготовки студентов.

4.  Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
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электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела
Основные понятия органической химии,
особенности органических веществ

Предмет  органической  химии.
Важнейшие этапы развития органической
химии.  Основные  сырьевые  источники
получения  органических  соединений.
Способы  изображения  молекул
органических соединений, структурные и
электронные формулы. Типы углеродного
скелета,  ациклические,  циклические,
гетероциклические соединения.

 Теория  химического  строения.
Современные представления  о  строении
органических соединений.

Ковалентная  связь.   Физические
характеристики  ее:  длина,  энергия,
полярность,  поляризуемость,  валентные
углы,  дипольный  момент.
Гомолитический  и  гетеролитический
разрыв  связи.  Донорно-акцепторная  и
семиполярная  связь.  Водородная  связь.
Валентные состояния атома углерода («σ»
и «π» связи). Взаимное влияние атомов в
молекуле  и  его  природа.  Индукционный
эффект.  Мезомерный  эффект
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(сопряжение).
Ациклические  предельные
углеводороды.

Алканы.  Гомологический  ряд.
Строение,  изомерия,  номенклатура.
Понятие  об  алкилах.  Характеристика
связей в органических соединениях «С-С»
и «С-Н» (длина, энергия, валентный угол,
полярность,  поляризуемость).  Способы
получения:  выделение  из  природных
источников,  крекинг  нефтяных  фракций,
гидрогенизация каменного угля  и оксида
углерода  (II),  лабораторные  способы
(реакция  Вюрца,  декарбоксилирование
карбоновых кислот).  

Ациклические  непредельные
углеводороды.

Строение, изомерия, номенклатура.
Квантовомеханическая трактовка двойной
«С=С» связи. Ее основные характеристики
(длина,  энергия,  валентный  угол,
полярность,  поляризуемость).  Способы
получения:  крекинг  и  пиролиз  нефтяных
фракций,  дегидрирование  алканов,
дегидратация  спиртов,  из
галогенпроизводных алканов. Физические
и химические свойства алкенов

Алициклические углеводороды. Циклоалканы.  Подразделение  на
малые, средние и макроциклы. Строение,
изомерия,  номенклатура.  Способы
получения  из  ациклических  соединений.
Физические и химические свойства.

Ароматические углеводороды Одноядерные  ароматические
углеводороды. Концепция ароматичности.
Правило  Хюккеля.  Формула  Кекуле  и
современные  представления  о  строении
бензола.  Гомологический  ряд  бензола,
номенклатура,  изомерия.  Получение
ароматических  углеводородов  в
промышленности:  каталитический
риформинг нефти, переработка коксового
газа и каменноугольной смолы.

Спирты (одно-, мно-гоатомные, высшие).
Фенолы, нафтолы. 

Гомологический  ряд  насыщенных
алифатических  спиртов,  изомерия,
номенклатура.  Понятие  о  первичных,
вторичных,  третичных  спиртах.
Двухатомные  спирты  (гликоли).
Строение,  изомерия,  номенклатура.
Строение,  номенклатура.  Способы
получения:  выделение  из
каменноугольной  смолы,  кумольный
способ,  щелочное  плавление
ароматических  сульфокислот,  гидролиз
галогенпроизводных аренов.

 Карбонильные соединения. Альдегиды и
кетоны. 

Номенклатура,  изомерия.  Способы
получения:  дегидратация  спиртов,
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взаимодействие  алкоголятов  с
галогенпроизводными  глеводородов.
Изомерия  и  номенклатура.  Способы
получения:  окисление  и дегидрирование
спиртов,  разложение  солей  карбоновых
кислот,  гидролиз  дигалогензамещенных
углеводородов,   оксосинтез,  реакция
Кучерова

Карбоновые кислоты их производные.
Эфиры кислот. Липиды.

Классификация,  номенклатура  и
изомерия.  Нахождение  в  природе.
Способы получения: окислением алканов,
алкенов,  спиртов,  альдегидов,  кетонов,
алкилбензолов;  оксосинтез;  гидролиз
нитрилов  и  сложных  эфиров. Строение,
изомерия,  номенклатура.  Способы
получения  из  галоген-   и
дигалогенкарбоновых     кислот,
дегидратация   β-оксикислот,  окисление
ненасыщенных альдегидов.

Гидроксикислоты. Оксокислоты. Номенклатура.  Нахождение  в
природе.  Природные  гидроксикислоты  и
их  значение.  Способы  получения:
гидролизом  галогензамещенных  кислот,
гидратацией  ненасыщенных  кислот,
оксинитрильным  синтезом,  брожением
углеводов.  Физические  и  химические
свойства.

Амины, аминоспирты Классификация,  изомерия,
номенклатура.  Способы     получения:
алкилирование  аммиака  и  аминов  по
Гофману;  восстановление
нитросоединений  (реакция  Зинина),
нитрилов и амидов кислот.

Аминокислоты, пептиды. Номенклатура.   Изомерия
аминокислот.   Способы  получения:
гидролизом белков, действием аммиака на
галогензамещенные карбоновые кислоты,
из  оксинитрилов,  микробиологическим
синтезом.

Углеводы (моно-олиго-, полисахариды). Классификация  углеводов.
Нахождение  в  природе.  Значение.
Моносахариды и полисахариды.  Альдозы
и кетозы.  Стереохимия  альдоз  и  кетоз  в
проекциях  Фишера.  Циклические
полуацетали  гексоз  -   глюкопиранозы  и
гюкофуранозы.    α-   и  β-аномеры.
Формулы  Хеуорса  для  аномерных
моносахаридов.
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Гетероциклические соединения Общие  понятия.  Классификация
гетероциклов и номенклатура.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного  типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

        Тема № 1.   Введение. Основные понятия органической химии. Особенности
органических  веществ. Теория  химического  строения  органических  соединений

А.М.Бутлерова.  Изомерия и ее виды.

    Классификация  органических  соединений.  Гомология.  Основные  функциональные

группы. Понятие о методах выделения, очистки и идентификации органических веществ.

     Тема № 2.      Теория химического строения.  Современные представления о
строении органических соединений. 
    Классификация  органических  реакций  по  характеру  химического  превращения

(замещения,  присоединения,  отщепления,  изомеризация);  по  способу  разрыва  связи  в

исходной  молекуле  (радикальные,  ионные);  по  типу  реагента  (электрофильные,

нуклеофильные). 

     Понятие  о  промежуточных  соединениях  –  свободных  радикалах,  карбанионах,

карбкатионах.

      Тема № 3. Ациклические предельные углеводороды.   Физические и химические

свойства  алканов.  Реакции  замещения  (галогенирование,  нитрование  по  Коновалову,

сульфирование) и их радикальный механизм. Понятие о цепных реакциях. Окисление и

дегидрирование при высоких температурах. Крекинг, пиролиз, изомеризация. Важнейшие

представители: метан, этан, пропан, бутан, пентан.

     Тема № 4. Ациклические непредельные углеводороды. Алкены.    Гомологический

ряд  алкенов.  Реакции  присоединения  (гидрирование,  галогенирование,  гидратация).

Общие представления об электрофильном механизме, σ- и π- комплексах.  Правило

В.В.  Марковникова  и  его  современная  трактовка.   Механизм  и  стереохимия.  Реакции

окисления алкенов (до диолов, исчерпывающее, озонолиз). Полимеризация. Важнейшие

представители: этилен, пропен, бутены.
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      Алкины.  Гомологический  ряд  алкинов.  Строение,  изомерия,  номенклатура.

Квантовомеханическая  трактовка  тройной  углерод-углеродной  связи.  Ее  основные

характеристики  (длина,  энергия,  валентный  угол,  полярность,  поляризуемость).

Получение ацетилена карбидным способом и пиролизом метана.  Химические свойства

алкинов. Реакции присоединения: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование,

гидратация по М.Г.Кучерову. Полимеризация ацетилена. Кислотный характер алкинов с

концевой  тройной  связью,  образование  ацетиленидов.  Важнейшие  представители:

ацетилен.

      Алкадиены. Три типа диеновых углеводородов (изолированные, кумулированные,

сопряженные).  Строение,  изомерия,  номенклатура.  Углеводороды  с  сопряженными

двойными связями: дивинил и изопрен. Способы их получения, физические и химические

свойства.  Галогенирование и  гидрогалогенирование.  Аллильный  катион.  Реакции

присоединения  в  1,2  и  1,4-положения.  Полимеризация  диенов.  Натуральный  и

синтетический каучуки. Реакция Дильса-Альдера.

      Галогенпроизводные углеводородов. Номенклатура. Изомерия. Способы получения.

Физические и химические свойства. Реакции замещения, элиминирования (отщепления),

образование  магнийорганических  соединений.  Значение  галогенпроизводных  как

переходного класса органических соединений. Отдельные представители:  метилхлорид,

этилхлорид,  хлороформ,  четыреххлористый  углерод,  винилхлорид,  аллилхлорид,

хлорбензол,  дифтордихлорметан,  тетрафторэтилен.  Понятие  об  инсектицидах,

пестицидах, хладонах.

      Тема  №  5.   Алициклические  углеводороды. Реакции  замещения,  окисления,

дегидрирования,  реакции,  сопровождающиеся  раскрытием  циклов.  Понятие  о

конформации  циклов.  Важнейшие  представители:  циклопропан,  циклопентан,

циклогексан.

      Тема  №  6.   Ароматические  углеводороды.  Свойства  аренов.  Реакция

электрофильного  замещения  водорода  в  бензольном  кольце.  Представление  о  π-  и  σ-

комплексах.  Влияние  природы  заместителя  на  ориентацию  и  скорость  реакции

электрофильного замещения. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители.

Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование аренов и их

механизм. Реакции присоединения (галогенов, водорода) и окисления аренов. Замещение

атомов водорода в боковой цепи. Важнейшие представители: бензол, толуол, этилбензол,

стирол,  кумол.  Многоядерные  ароматические  углеводороды:  нафталин,  дифенил,

фенантрен, бензпирен. Строение, получение, применение.

     Тема № 7.  Кислородсодержащие органические соединения. 
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     Спирты (одно-, многоатомные, высшие).  Способы получения: гидратация алкенов,

восстановление альдегидов и кетонов, гидролиз галогенпроизводных и сложных эфиров,

брожение.  Физические  и  химические  свойства.  Спирты  как  слабые  О-Н–кислоты

(образование алкоголятов, сложных эфиров). Замещение группы ОН на галоген (реакции с

галогенводородами,  галогенидами  фосфора,  хлористым  тионилом).  Дегидратация

спиртов. Окисление первичных спиртов до альдегидов и кислот, вторичных до кетонов.

Важнейшие  представители:  метиловый  спирт,  этиловый  спирт,  пропиловые  спирты,

бутиловые  спирты,  амиловые  спирты  (получение,  применение).  Важнейшие

представители  однотомных  насыщенных спиртов  ациклического  ряда  (циклогексанол),

ароматического ряда (бензиловый спирт). Ненасыщенные алифатические спирты. Понятие

о енолах. Виниловый спирт. Аллиловый спирт.

     Многоатомные спирты. Получение, химические свойства и применение на примере

этиленгликоля. Трехатомные спирты. Строение, номенклатура. Важнейший представитель

–  глицерин.  Получение.  Особенности  химического  поведения.  Значение.  Сравнение

кислотности одно-, двух-,

трехатомных спиртов. Реакции окисления, ацилирования, дегидратации спиртов. Спирты

высшей атомности: ксилит, сорбит. Строение, получение, значение, применение.

     Фенолы, нафтолы. Химические свойства. Сравнение кислотного характера фенолов,

нафтолов  и  спиртов,  влияние  заместителей  на  кислотность  фенолов,  образование

фенолятов,  особенности  реакций электрофильного  замещения  в  ароматическом  ядре  у

фенолов.  Галогенирование,  сульфирование,  нитрование.  Восстановление  и  окисление

фенолов. Двух и трехатомные фенолы (пирокатехин, гидрохинон, резорцин, пирогаллол).

Понятие о хинонах. Нафтолы α-нафтол и  β-нафтол). Строение, изомерия, применение.

     Тема № 8. Карбонильные соединения. 

     Простые  эфиры.  Физические  и  химические  свойства.  Взаимодействие  с

иодоводородом,  присоединение  сильных  кислот,  образование  гидропероксидов.

Отдельные  представители:  диэтиловый  эфир,  диоксан,  дифениловый  эфир,

тетрагидрофуран  (строение,  применение).  Простые  эфиры циклического  строения  с  α-

окисным  кольцом  (эпоксиды).  Важнейший  представитель:  окись  этилена  (строение

получение, свойства). Понятие о перекисных соединениях. Гидроперекиси и перекиси.

     Альдегиды  и  кетоны.  Строение  карбонильной  группы,  ее  полярность  и

поляризуемость. Физические и химические свойства. Общие представления о механизме

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе альдегидов и кетонов (водорода,

цианистоводородной  кислоты,  аммиака,  воды  и  спирта).  Полуацетали  и  ацетали.

Сравнительная  характеристика  реакционной  способности  альдегидов  и  кетонов.
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Взаимодействие альдегидов и кетонов с азотистыми основаниями. Оксимы, гидразоны,

фенилгидразоны.  Восстановление,  окисление.  Реакция  Канниццаро.  Реакция  Тищенко.

Реакции.  Обусловленные  подвижностью  атомов  водорода  в  α-положении

углеводородного  радикала:  замещение  водорода  на  галоген,  альдольная  и  кротоная

конденсация.  Специфические  реакции  альдегидов  –  с  фуксинсернистой  кислотой  и

«серебряного зеркала».  Реакции полимеризации альдегидов. Важнейшие представители:

формальдегид,  уксусный  альдегид,  бензальдегид,  ацетон,  циклогексанон,  ацетофенон,

акролеин, ванилин, диацетил (строение, получение и применение). 

     Тема № 9. Карбоновые кислоты и их производные. Одноосновные карбоновые
кислоты  (алифатические  и  ароматические). Получение  муравьиной,  уксусной  и

бензойной  кислот.  Квантовомеханическая  трактовка  природы  химических  связей  в

карбоксильной  группе  и  карбоксилат-анионе.  Кислотность  карбоновых  кислот  и

зависимость  от  индуктивных  эффектов  заместителей,  от  характера  и  положения

заместителей в алкильной цепи и бензольном ядре. Физические и химические свойства.

Реакции  по  карбоксильной  группе  (образование  солей;  сложных  эфиров  –  реакция

этерификации  и  ее  механизм;  образование  ангидридов  и  галогенангидридов;

восстановление; образование амидов; нитрилов). Галогенирование карбоновых кислот по

Гелю-Фольгарду-Зелинскому. Реакции по углеводородному радикалу (галогенирование в

α-положение, окисление). Декарбоксилирование. Важнейшие представители: муравьиная

кислота,

уксусная  кислота,  пропионовая  кислота,  масляная  кислота,  валериановая  кислота,

капроновая кислота, высшие жирные кислоты, бензойная кислота

 Строение, получение, применение.

    Одноосновные ненасыщенные кислоты. 
Физические  и  химические  свойства.  Особенности    химического    поведения

ненасыщенных   кислот с   двойной связью в α, β-положении. Реакции

присоединения  по  двойной  связи.  Полимеризация  и  сополимеризация  непредельных

кислот. Важнейшие представители: акриловая кислота, метакриловая кислота, сорбиновая

кислота,  олеиновая  кислота,  линолевая  кислота,  линоленовая  кислота,  арахидоновая

кислота. Строение, получение, значение, применение.

     Двухосновные (дикарбоновые) кислоты. Классификация, изомерия, номенклатура.

Способы  получения  путем  окислительного  расщепления  циклоолефинов  и  кетонов,

окисление  полиалкилбензолов.  Особенности  физических  и  химических  свойств.

Отдельные  представители:  щавелевая  кислота,  янтарная  кислота,  глутаровая  кислота,
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адипиновая  кислота,  малеиновая  кислота,  фумаровая  кислота,  фталевые  кислоты.

Строение, получение, значение, применение.

     Липиды. Строение,  свойства.  Гидролиз.  Гидрогенизация.  Мыла.  Окисление.

Биологическая роль жиров. 

     Производные  карбоновых  кислот.  Классификация,  номенклатура.  Понятие  о

кислотных  радикалах  (ацилах),  ацилировании  и  ацилирующих  реагентах.

Галогенангидриды.  Получение  с  помощью  галогенидов  фосфора,  тионилхлорида.

Свойства:  взаимодействие с  нуклеофильными реагентами (водой,  спиртами,  аммиаком,

аминами). Отдельные представители: ацетилхлорид,  бензоилхлорид, фосген. Ангидриды.

Получение  дегидратацией  кислот  с  помощью  фосфорного  ангидрида;  ацилированием

солей карбоновых кислот хлорангидридом. Уксусный ангидрид.

Сложные эфиры. Способы получения. Нахождение в природе. Реакция этерификации.

Физические и химические свойства. Отдельные представители: этилформиат, этилацетат,

изоамилацетат, этилбутират.

Амиды карбоновых кислот. Строение карбамоильной группы. Способы получения:

действием аммиака или аминов на хлорангидриды карбоновых кислот; сухая перегонка

аммониевых солей карбоновых кислот. Свойства: гидролиз, восстановление до аминов,

дегидратация. Отдельные представители: ацетамид, карбамид.

     Тема № 10. Гидроксикислоты. Кислотные свойства, спиртовые свойства, отношение

к нагреванию. Стереохимия углерода.  Стереоизомерия оксикислот (на примере молочной

кислоты,  винной  кислоты).   Асиметрический  атом  углерода.  Оптическая  активность

органических соединений. Оптические антиподы (энантиомеры), рацематы. Зависимость

числа  оптических  изомеров  от  числа  ассиметрических  атомов  углерода  в  молекуле.

Проекционные формулы Фишера, конфигурация и знак вращения. D-  и L-ряды. Свойства

гидроксикислот. Важнейшие представители: молочная кислота, яблочная кислота, винные

кислоты,  лимонная  кислота,  ароматические  гидроксикислоты,  салициловая  кислота,

галловая кислота. Строение, нахождение в природе, применение.

Оксокислоты.  Способы получения:  гидролизом геминальных дигалогензамещенных

кислот,  окислением гидроксикислот.  Химические  свойства:  реакции  по  карбоксильной

группе,  реакции по оксогруппе.   Важнейшие представители:  пировиноградная кислота,

ацетоуксусная  кислота  (строение,  значение).  Понятие  о  кето-енольной  таутомерии  (на

примере ацетоуксусного эфира – этилового эфира ацетоуксусной кислоты). 

     Тема № 11. Амины. Строение аминов. Химические свойства. Амины, как основания.

Сравнение основных свойств первичных, вторичных, третичных и ароматических аминов.

Образование  гидроксидов  и  солей.  Алкилирование  и  ацилирование  аминов,
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взаимодействие  с  азотистой кислотой.  Анилин,  реакция электрофильного замещения в

бензольном ядре.

   Аминоспирты. Коламин, важнейшие производные, их биологическая роль.

     Тема  №  12.  Аминокислоты,  пептиды,  белки.  D-   и  L-ряды.  Природные

аминокислоты.  Хиральность  протеиногеннных аминокислот.  Физические  и  химические

свойства.  Амфотерный  характер  аминокислот,  изоэлектрическая  точка;  образование

комплексов с металлами; реакции связанные с наличием карбоксильной группы, реакции

по  аминогруппе,  образование  ди-,  три-  и  полипептидов;  дикетопиперазинов.  Значение

аминокислот.  Первичная, вторичная, третичная структуры белка. 

      Тема № 13.  Углеводы (моно-, ди-,  полисахариды). Таутомерия циклических и

открытых  форм  в  растворах  моносахаридов,  мутаротация.  Способы  получения:

гидролизом  полисахаридов,  альдольной  конденсацией.  Физические  и  химические

свойства.  Окисление,  восстановление,  реакция  с  циановодородом,  взаимодействие  с

фенилгидразином,  алкилирование,  ацилирование,  синтез  простых  и  сложных  эфиров,

брожение,  дегидратация.  Важнейшие  представители:  гексозы-  глюкоза,  галактоза,

манноза, фруктоза: пентозы- рибоза, арабиноза, ксилоза.

     Дисахариды. Строение  получение,  физические  и  химические  свойства.

Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды: мальтоза, целлобиоза, лактоза,

сахароза.

     Полисахариды. Крахмал. Фракционный состав, особенности строения амилозы и

амилопектина.  Свойства  крахмала,  биологическая  роль.   Гликоген. Строение,

биологическая  роль. Клетчатка (целлюлоза).  Состав,  строение  молекул,  свойства:

гидролиз, реакция с азотной кислотой, ацилирование. Важнейшие области применения.

     Тема № 14. Гетероциклические соединения. 
    Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, тиофен,

пиррол.  Ароматичность.  Реакции  электрофильного  замещения  в  пятичленных

гетероциклах:  нитрование,  сульфирование,  галогенирование.  Ориентация  при

электрофильном  замещении.  Пятичленные  гетероциклы  с  двумя  гетероатомами.

Имидазол. Порфириновое кольцо. Хлорофилл.

     Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом.  Пиридин и

хинолин, как основания. Реакции электрофильного замещения в пиридине: нитрование,

сульфирование,  галогенирование.  Никотиновая  кислота.  Шестичленные  гетероциклы  с

двумя гетероатомами. Пиримидин. Пиримидиновые основания.  Урацил. Тимин. Цитозин.

Азотистые  бигетероциклы.  Пурин.  Мочевая  кислота.  Пуриновые  основания.  Аденин.
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Гуанин.  Шестичленные  кислородсодержащие  гетероциклические  соединения

неароматического характера. Пиран.

Тематика лабораторных работ:

Темы
Тема№1 Основные понятия органической химии, особенности органических веществ
Тема№3. Ациклические предельные углеводороды.
Тема№4. Ациклические непредельные углеводороды.
Тема№6. Ароматические углеводороды
Тема№7. Спирты (одно-, мно-гоатомные, высшие). Фенолы, нафтолы. 
 Тема№8. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. 
 Тема№9 Карбоновые кислоты их производные. Эфиры кислот. Липиды.
Тема№10 Гидроксикислоты. Оксокислоты.
Тема№11  Амины, аминоспирты
Тема№12 Аминокислоты, пептиды. 
Тема№13 Углеводы (моно-,олиго-, полисахариды). 
Тема№14 Гетероциклические соединения

На  лабораторных  занятиях  студенты осваивают  методы  органического  анализа  и

получают  умения  и  навыки  работы  с  органическими  соединениями.  По  каждой

лабораторной работе оформляется краткий отчет и в конце занятия сдается на проверку

преподавателю. Структура отчета: тема занятия, план работы, результаты и выводы. 

Пропуск  лабораторных  занятий  предполагает  обязательную  отработку  по

пропущенным  темам.  Неотработанный  (до  начала  экзаменационной  сессии)  пропуск

лабораторного  занятия  является  основанием для  не  допуска  к  итоговой аттестации по

дисциплине.

Тематика практических работ  

Темы
Тема№3. Ациклические предельные углеводороды.
Тема№4. Ациклические непредельные углеводороды.
Тема№6. Ароматические углеводороды
Тема№10 Гидроксикислоты.Оксокислоты.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным  материалом, предусматривает  проработку  конспекта

лекций и учебной литературы, по всем темам курса 

2 При выполнении заданий по самоподготовке в  рамках отдельных разделов

курса  «Органическая  химия»  студент  должен  осуществлять  подготовку  используя

определенные алгоритмы- конкретные формы построения ответа. План любой работы —
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компилятивной  или  исследовательской  —  строится  в  соответствии  с  международной

принятым  принципом  “IMRAD”  (Introduction,  Materials and Methods,  Results and

Discussion),  то  есть  в  него  входят  введение,  описание  использованных  материалов  и

методов, описание полученных результатов, их обсуждение и заключение). 

Общей чертой всех алгоритмов служит следующее.  Описание или  рассказ  надо

начинать с общего (определения, понятия, формулировки проблемы), затем переходить к

частному  (деталям,  фактам,  структуре)  и  в  заключение  возвращаться  опять  к  общему

(выводу,  эволюционному или прикладному значению и  т.п.).  Ответ  лучше строить  по

следующему плану: систематика рассматриваемого крупного таксона, характеристика его

основных  признаков,  например,  крупных  ароморфозов.  Затем  следует  подробное

рассмотрение  отдельных  особенностей  морфологии  и  анатомии.  Разнообразие

представителей отдельных более мелких групп, с описанием их особенностей. Завершает

рассказ  филогенез  группы  и  ее  практическая  значимость,  например,  использование

отдельных видов в качестве лабораторных животных.

В результате подготовки к ответу на каждый вопрос студент должен знать наизусть

определения,  термины  и  понятия,  знать  их  смысл  и  уметь  привести  примеры,

иллюстрирующие эти термины и понятия, уметь рассказать или описать план строения

изучаемых  групп  животных  и  жизненные  циклы,  сущность  изучаемых  процессов.

Рекомендуется в процессе подготовки конспектировать изучаемый материал по каждому

вопросу по определенному плану.

Этот  же  алгоритм  можно  использовать  и  при  подготовке  к  текущему  и

промежуточному тестовому контролю.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы при подготовке к
лабораторным занятиям

Самостоятельная подготовка к лабораторным занятиям выполняется во внеучебное

время.  Перед  каждым  занятием  студент  самостоятельно  изучает  содержание  темы,

учебную литературу, материалы лекций, дополнительную литературу.

В процессе самостоятельной работы и занятий студенты изучают наиболее важные

вопросы, которые им предстоит решать в практической работе,  приобретают навыки и

умения самостоятельного поиска оптимальных решений конкретных практических задач.

Предусмотрено выполнение части заданий в рабочей тетради (альбоме) в качестве

самостоятельной работы студентов для подготовки к аудиторным занятиям, другая часть –

выполняется  непосредственно  на  аудиторных  занятиях  с  целью  закрепления

самостоятельно изученного материала.

Наличие альбома необходимо на каждом занятии.
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При оформлении работы в альбоме необходимо выполнить следующие требования:

- работа должна быть пронумерована, должна быть проставлена дата ее выполнения

и написана тема работы. В тех случаях, когда необходимо указать таксономический статус

группы  животных,  полная  систематика  группы  записывается  в  правом  верхнем  углу

альбома.

-  количество рисунков должно соответствовать заданию.

- работа должна содержать рисунки, сделанные с препаратов

- в работе должны быть представлены все схемы, описания и рисунки, включенные

в задание.

4. Рекомендации к практическим занятиям
На  семинарских/практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или

групповых  решений,  итоговое  обсуждение  с  обменом  знаниями,  разбор  конкретных

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных заданий.

5.Рекомендации по подготовке к экзамену
Экзамен  служит  формой  проверки  качества  усвоения  всего  объема  учебного

материала  по  дисциплине,  включая  выполнение  лабораторных  и  практических  работ,

усвоения учебного материала семинарских занятий.  К экзамену допускаются студенты,

систематически  работавшие  над  дисциплиной  в  семестре;  показавшие  положительные

знания  по  вопросам,  выносившимся  на  групповые  занятия.  Объем  предъявляемых

требований  определяется  перечнем  вопросов  для  подготовки  по  дисциплине.

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в

данных  материалах.  Студенту  необходимо  тщательно  изучить  формулировку  каждого

вопроса,  вникнуть в  его сущность.  При подготовке желательно составить развернутый

план  ответа  на  вопрос,  приложив  к  нему  ссылки  на  источники,  определения,

используемые  термины.  Рассматриваемый  материал  лучше  всего  снабжать

сравнительными  схемами,  таблицами,  для  лучшего  усвоения  материала.  При

непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный план ответа и

усовершенствовать его с использованием материала других, «пересекающихся» вопросов.

Тематика контрольных работ

№№ п/п Наименование темы
1 Основные понятия органической химии. Номенклатура.
2 Свойства углеводородов основных классов
3 Спирты
4 Альдегиды и кетоны
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5 Карбоновые кислоты
6 Липиды
7 Пептиды. Белки
8 Углеводы

Тематика рефератов

№№
п/п

Наименование темы

Протеиногенные аминокислоты и их роль
2 Незаменимые аминокислоты. Их источники. Биологическая роль. 
3 Химические свойства аминокислот. Показать на примерах.
4 Строение белковой молекулы. 
5 Свойства белковых молекул. 
6 Классификации углеводов. Показать на примерах.

7
Моносахариды. (Ксилоза, рибоза, дезоксирибоза, арабиноза

глюкоза, фруктоза, манноза, галактоза,)
Получение. Строение. Свойства. Показать на примерах. 

8 Дисахариды. (Сахароза, мальтоза, лактоза, целобиоза).
Получение. Строение. Свойства. 

9
Полисахариды. (Крахмал, гликоген, целлюлоза, 

инулин, хитин, пектиновые вещества). Нахождение в природе. 
Получение. Строение. Свойства.

10 Аскорбиновая кислота. Нахождение в природе.
Строение. Получение. Свойства 

11 Основные предельные и непредельные карбоновые кислоты, 
входящие в состав жиров. Нахождение в природе. Получение. 

Строение. Свойства.
12 Растительные и животные жиры. Получение. 

Строение. Свойства. 
13 « Что такое эссенциальные кислоты?»
14 Роль гетероциклических соединений в природе. 

Нахождение. Строение. Их роль
 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.
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Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
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обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основные понятия  органической
химии,  особенности
органических веществ

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

 Теория  химического  строения.
Современные  представления  о
строении  органических
соединений.

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Ациклические предельные 
углеводороды.

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Ациклические непредельные 
углеводороды.

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Алициклические углеводороды. ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Ароматические углеводороды ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Спирты  (одно-,  мно-гоатомные, ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
высшие).
Фенолы, нафтолы. 

доклад с презентацией

 Карбонильные соединения. 
Альдегиды и кетоны. 

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Карбоновые  кислоты  их
производные.
Эфиры кислот. Липиды.

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Гидроксикислоты. 
Оксокислоты.

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Амины, аминоспирты ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Аминокислоты, пептиды. ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

Гетероциклические 
соединения

ОПК-7.1 Опрос, отчет по лабораторной работе,
доклад с презентацией

8.2. Типовые контрольные задания (тесты) или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля. Пример

Вопросы для промежуточного контроля
1. Какой  тип  реакций  характерен  для  алканов?   На  примере  пропана  покажите,  какие

продукты  преимущественно  будут  получаться  при  его  хлорировании,  нитровании  и

окислении?

2. В  чем  отличие  в  химическом  поведении  алкенов  от  алканов,  чем  оно  обусловлено?

Напишите уравнения реакций 2-метилпропена со следующими веществами: а) водородом;

б) бромом; в) хлороводородом. Назовите продукты реакции.

3. Какая реакция называется полимеризацией? Привидите примеры?  Какие мономеры могут

вступать  в  реакцию полимеризации?   Что  такое  структурное  звено  полимера,  степень

полимеризации?

4. Какой продукт называется каучуком? Какой фрагмент (структурная единица)  входит в

состав  макромолекулы:  а)  натурального  каучука;  б)  хлорпренового  синтетического

каучука.

5. В  какие  химические  реакции  вступает  ацетилен  и  его  гомологи?  Какие  качественные

реакции  используют  для  доказательства  непредельного  характера  ненасыщенных

соединений? Приведите уравнения реакций.

6. Назовите  основные  органические  вещества  и  продукты,  которые  можно  получить  из

ацетилена. На чем основано применение ацетилена для сварки и резки металлов?
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7. Что  такое  крекинг?   Какие  процессы  протекают  при  крекинге?   С  какой  целью  он

проводится? Какие виды крекинга вы знаете? 

8. Выведите молекулярную формулу хлористого алкана, если его массовые доли составляют

45,85 % С, 8,92 Н, 45,22 Сl.

9. Как  классифицируют  спирты:  а)  по  числу  гидроксильных групп;  б)  в  зависимости  от

характера углеводородного радикала; в) в зависимости от характера углеродного атома?

Составьте структурные формулы всех изомерных спиртов, отвечающих формуле С4Н5ОН.

Назовите их по систематической номенклатуре.

10.  Вычислите объем водорода, выделившегося при взаимодействии натрия массой 4,6 г с

этиловым спиртом массой  9,5 г (условия нормальные). 

11.  Как  изменяются  кислотные  свойства  в  ряду  следующих  спиртов:  этиловый,

этиленгликоль,  глицерин?  В  чем  причина?   С  каким  из  приведенных  спиртов

взаимодействует гидроксид меди (II)?

12.  Какие  продукты  можно  получить:  а)  внутримолекулярной;  б)  межмолекулярной

дегидратацией пропилового спирта? Напишите уравнения соответствующих реакций.

13.  Напишите  структурные  формулы и  назовите  изомерные  альдегиды и  кетоны состава

С5Н10О.

14.  Приведите  примеры  реакций  присоединения  в  ряду  альдегидов  и  кетонов.  Какая

закономерность просматривается при протекании этих реакций?

15.  Как  можно  окислить  альдегид,  кетон?  Напишите  уравнения  реакции  «серебряного

зеркала».

16. Напишите уравнения реакций пропионового альдегида со  следующими веществами:  а)

цианистой  кислотой;  б)  аммиаком;  в)  бисульфитом  натрия;  в)  гидроксиламином;  г)

гидразином;  д) аммиачным раствором оксида серебра; е) пятихлористым фосфором.

17.  Вычислите массу уксусной кислоты, затраченной на реакцию с раствором гидроксида

натрия массой 120 г с массовой долей щелочи 25%.

18.  Как получают уксусноэтиловый эфир? Приведите помимо реакций этерификации другие

способы.

19.  Какие производные глицерина называют жирами? Какими свойствами они обладают?

Есть ли принципиальная разница между понятиями «жир» и «масло»?

20.  Какой продукт называется мылом?  Почему обычное мыло не «моет» в морской воде? 

21.  При омылени тристеарата получено 460 г глицерина. Какая масса натриевого мыла при

этом образовалась?

22.  Как можно доказать наличие двойной связи в молекуле олеиновой кислоты?
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23.  Какие виды изомерии присуще α-гидроксикислотам?  Что такое оптическая (зеркальная)

изомерия?

24.  Какая  из  двух  изомерных  гидроксикислот:  α-гидроксипропионовая  и  β-

гидроксипропионовая оптически активны и почему? Представить для неё проекционные

формулы энантиомеров.

25.  Что общего в химическом поведении аммиака и аминов?  Почему алифатические амины

обладают более сильными, а ароматические более слабыми основными свойствами, чем

аммиак?

26.  В чем заключается амфотерность свойств аминокислот? Приведите доказательства.

27.  Написать уравнения реакций образования: а) дипептида; б) трипептида из аминоуксусной

кислоты. Что такое полипептид, пептидная группа?

28.  Почему бензол и его гомологи не обесцвечивают бромную воду и раствор перманганата

калия?

29.  Представьте современные представления о строении молекулы бензола.

30.  Приведите  уравнения  нитрования,  галогенирования,  сульфирования,  алкилирования

бензола. Какие электрофилы действуют в этих реакциях, как они образуются?

31.  Какие соединения называются углеводами? Как классифицируют углеводы?

32.  Изобразите  формулу  циклической  формы  фруктозы,  если:  а)  цикл  фуранозный;  б)

пиранозный.  Составьте схему динамического равновесия форм, находящихся в растворе.

Что такое таутомерия? Какой вид таутомерии присущ углеводам?

33.  Представьте проекционные формулы Д и L- глюкозы, α- и β-формы Д-глюкопиранозы.

34.  Что такое мутаротация и чем она обусловлена?

35.  Какую  массу  глюкозы  необходимо  подвергнуть  брожению,  чтобы  получить  46  г

этилового спирта, если практический выход 90%? 

36.  Составьте  уравнения  реакций  образования  простого  метилового  эфира  β-глюкозы  и

пентаацетата β-глюкозы.

37.  Что  наблюдается  при  нагревании  раствора  глюкозы  с  аммиачнм  раствором  оксида

серебра, с реактивом Феллинга?

38.  Какие  дисахариды  проявляют  восстанавливающие  свойства,  какие  нет?  С  чем  это

связано?  Приведите по одному примеру восстанавливающего дисахарида.

39.  Представьте образование макромолекулы (фрагмента) амилозы из α-глюкозы (четырех

молекул).

40.  Как осуществить следующие превращения: крахмал → глюкоза → этанол
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41.  Чем отличаются по строению целлюлоза от крахмала? Сравните следующие показатели:

молекулярная  формула,  структурное  звено,  средняя  молекулярная  масса,  структура

макромолекул, способность к реакциям гидролиза и этерификации.

42.  Почему глюкоза и фруктоза относятся к моносахаридам, а крахмал, гликоген, целлюлоза

– к полисахаридам?

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для итогового контроля (экзамена):
1. Теория  химического  строения  А.М.Бутлерова.  Тетраэдрическая  модель

углеродного атома.

2. Строение и природа связей в органических соединениях. Ковалентная связь, 

sp3-,  sp2-,  sp-гибридизация С-С и С-Н связей. Основные характеристики ковалентной

связи. 

3. Простые  и  кратные  ковалентные  связи.  Поляризация  и  поляризуемость

ковалентных  связей.  Электронные  эффекты:  положительный  и  отрицательный

индукционный и мезомерный эффекты (±I) и (±M).

4. Типы  химической  связи.  Ковалентная  связь,  s и  p-связь.  Координационная  и

семиполярная связь.

5. Ковалентная связь. Гомолитический и гетеролитический механизм разрыва.

6. Углеводороды  ряда  метана  (алканы).  Гомологический  ряд,  строение,  изомерия,

номенклатура.  Способы  получения.  Химические  свойства.  Реакции  замещения:

галогенирование, нитрование, сульфоокисление. Механизм этих реакций.

7. Углеводороды ряда  этилена  (алкены).  Гомологический ряд,  строение,  изомерия,

номенклатура.  Способы  получения.  Химические  свойства.  Реакции  электрофильного

присоединения и их механизм. Правило Марковникова и его современная трактовка.

8. Углеводороды ряда ацетилена (алкины). Гомологический ряд, строение, изомерия.

Химические  свойства.  Присоединение  водорода,  галогенов,  галогенводородов,  воды,

спиртов,  карбоновых  кислот,  синильной  кислоты.  Образование  ацетиленидов.

Полимеризация ацетилена.

9. Диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями. Дивинил, изопрен.

Эффект  сопряжения.  Полимеризация  диенов.  Понятие о  натуральном и синтетическом

каучуках.

10. Поворотная  изомерия  (на  примере  циклогексана).  Понятие  о  конформациях

молекул «кресло» и «ванна».
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11. Бензол.  Строение.   Химические  свойства,  реакции  электрофильного  замещения:

галогенирование, сульфирование, нитрование и их механизм.

12. Современные  представления  о  строении бензола.  Реакции  получения  гомологов

бензола. Окисление гомологов бензола с боковыми цепями.

13. Галогенопроизводные  углеводородов.  Строение,  изомерия,  номенклатура.

Получение. Химические свойства. Применение.

14. Одноатомные  спирты.  Первичные,  вторичные,  третичные  одноатомные  спирты.

Поляризация связей С-О и О-Н в спиртах. Водородная связь и ее влияние на физические

свойства спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Применение.

15. Простые эфиры. Способы получения. Химические свойства. Применение.

16. Альдегиды.  Строение,  изомерия,  номенклатура.  Природа  карбонильной  группы.

Получение альдегидов. Общая характеристика химических свойств.

17. Альдегиды и кетоны. Номенклатура, изомерия. Особенности химических свойств

(реакции присоединения, замещения, окисления). 

18. Различия в химических свойствах альдегидов и кетонов.

19. Кетоны.  Строение,  изомерия,  номенклатура.  Получение.  Химические  свойства.

Ацетон. Диацетил.

20. Непредельные альдегиды (химические свойства). Акролеин, кротоновый альдегид,

коричный альдегид.

21. Ароматические альдегиды, их отличительные свойства. Реакция Канниццаро.

22. Сравнение  химической  активности  альдегидов  и  кетонов.  Отношение  к

окислителям.  Альдольная и кротоновая конденсация альдегидов жирного ряда.

23. Альдегиды.  Строение  карбонильной  группы.  Химические  свойства.  Реакции

присоединения: получение гидросульфитных производных, циангидринов, полуацеталей

и ацеталей. Реакции замещения по карбонильной группе: получение оксимов, гидразонов,

фенилгидразонов. Альдольная и кротоновая конденсации.

24. Предельные  одноосновные  карбоновые  кислоты.  Номенклатура,  изомерия.

Способы получения. Химические свойства. Применение.

25. Предельные  и  непредельные  высшие  жирные  кислоты.  Химические  свойства.

Реакция этерификации с глицерином.

26. Непредельные  одноосновные  кислоты.  Изомерия,  номенклатура.  Способы

получения.  Химические свойства.  Акриловая, метакриловая кислоты.

27. Двухосновные  кислоты  (щавелевая,  малоновая,  янтарная).  Получение.

Особенности химических свойств. Классификация органических соединений. 

28. Ароматические кислоты. Строение. Получение. Применение.
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29. Сложные эфиры. Реакция этерификации, ее механизм. Этилбутират,  амилацетат,

изоамилацетат. Применение.

30. Функциональные  производные  карбоновых  кислот  (реакция  этерификации,

галогенангидриды, ангидриды, амиды).  Кето-енольная таутомерия ацетоуксусного эфира.

31. Твердые и жидкие жиры. Различие в строении. Гидролиз и гидрогенизация жиров.

Мыла. Воски.

32. Алифатические  гидроксикислоты.  Классификация,  номенклатура,  изомерия.

Оптическая изомерия.  Способы получения. Химические свойства.  Молочная, яблочная,

винная кислоты.

33. Окисление  альдегидов  кислородом  воздуха.  Гидроксикислоты.  Оптическая

изомерия. Отличительные химические свойства α-, β-,γ- гидроксикислот.

34. Фенол.  Строение.  Получение  из:  а)  хлорбензола,  б)  кумола,  в)

бензолсульфокислоты. 

35. Отличие свойств фенолов от спиртов. Фенольный гидроксил как ориентант первого

рода. Примеры реакций электрофильного замещения в феноле.

36. Фенолы. Двухатомные фенолы. Строение, номенклатура. Применение.

37. Фенолы.  Трехатомные  фенолы.  Номенклатура.  Строение.  Кислотные  свойства.

Применение.

38. Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Оптические изомеры α-

аминокислот  (Д-  и  L-ряды).   Способы  получения.  Изоэлектрическая  точка.

Отличительные  химические  свойства  α-,β-,γ-  аминокислот.  (Отношение  α-,  β-,  γ-

аминокислот  к  нагреванию.)  Биполярность.  Изоэлектрическая  точка.  Химические

свойства α-аминокислотного фрагмента.

39. Моносахара.Строение,  изомерия  (Д-  и  L-ряды).  Циклические  полуацетальные

формы. Таутомерия (α и β-эпимеры). Мутаротация.

40. Дисахариды.  Восстанавливающие  и  не  восстанавливающие.  Отдельные

представители. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Целлобиоза. 

41. Полисахариды.  Отдельные  представители.  Крахмал.  Гликоген.  Строение.

Биологическое значение.

42. Терпены. Алифатические, моноциклические и бициклические. Основные понятия. 

43. Оксикислоты.  Классификация,  изомерия,  номенклатура.  Способы  получения.

Химические свойства. 

44. Целлюлоза. Состав. Строение. Свойства целлобиозы. 
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины

Основная литература
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Твердохлебов, В.П. Органическая химия: учебник / В.П. Твердохлебов. - Красноярск: Сиб.

федер.  ун-т,  2018.  -  492  с.  -  ISBN  978-5-7638-3726-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1032163

 

Дополнительная литература
Найденко,  Е.  С.  Органическая  химия:  учебное  пособие  /  Е.  С.  Найденко.  -

Новосибирск: НГТУ, 2014. - 91 с. - ISBN 978-5-7782-2513-8. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/549401

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

необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.
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Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы бактериологии и токсикологии»

Цель дисциплины – изучение особенностей строения различных видов бактерий,

ознакомление  с  методами  бактериологических,  бактериоскопических  исследований,

ознакомление  с  основными  источниками  образования  токсических  соединений,

миграцией  и  трансформацией  токсикантов  в  окружающей  среде,  с  воздействием

токсических соединений на различных уровнях организации живой материи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-4. 
Способен 
осуществлять мони-
торинг состояния 
окружающей среды с 
применением приро-
доохранных биотех-
нологий

ПК-4.1. Применяет 
экологическое 
законодательство РФ; 
нормативные и методические 
материалы по охране 
окружающей среды и 
рациональному использованию
природных ресурсов; Порядок 
учета данных и составления 
отчетности по охране 
окружающей среды; Основы 
природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и 
токсикологии; Методы 
экологического мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов для 
оценки экологического 
состояния поднадзорных 
территорий; лабораторные 
исследования, замеры, анализы
отобранных природных 
образцов; работает на 
аналитическом лабораторном 
оборудовании; Пользоваться 
микробиологическими 
методами анализа; Определять 
уровень и характер 

Знать: 
-  принципы  классификации
бактерий;  строение  и  свойства
бактерий; бактериологические и
бактериоскопические  методы
исследования;
-  действие  на  бактерии
физических  и  химических
факторов; понятие «асептика» и
«антисептика»,  антисептики  и
дезсредства;
-  антибиотики,  классификации
антибиотиков  по  способу
получения,  химической
структуре, механизму и спектру
действия;  современные
представления о молекулярных
механизмах  действия
антибиотиков,  осложнения
антибиотикотерапии;
антибиотикорезистентность
микроорганизмов;
-  нормы  микробиологической
чистоты; 
Уметь:
-  оценивать  условия
производства,  транспортировки
и хранения продукции с целью
предупреждения ее
бактериального загрязнения;
-  оценивать  возможности
использования  конкретных
лекарственных  средств  в
качестве средства дезинфекции,
антисептики  и  средства
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вредоносного воздействия 
биогенных факторов на 
окружающую среду; 
Применять 
биотехнологические приемы 
на поднадзорных территориях

ПК-4.3. Выполняет проведения
лабораторных исследований и 
экспертиз биологического 
материала; определения 
структуры антропогенной 
нагрузки на компоненты 
окружающей среды, зон 
повышенной экологической 
опасности; применения  
биотехноло-гических приемов 
против появления очагов 
вредных организмов

антибактериальной
химиотерапии;
-устанавливать  количественные
характеристики  токсичности,
причинно-следственные  связи
между  действием  химического
вещества  на  организм  и
развитием той или иной формы
токсического процесса;
Владеть:
-  знаниями о морфологических
и  физиологических
особенностях бактерий;
-  методами  диагностики
различных  бактериальных
инфекций;
-  знаниями  общих  принципов
химиотерапии  инфекционных
заболеваний;
-  знаниями  о  классификации,
фармакологических  свойствах,
побочных  эффектах
химиотерапевтических
лекарственных средств.

ПК-3. 
Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологического 
процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует 
технологии получения БАВ, 
правила работы с культурами 
микроорганизмов, клетками 
растений и животных, 
вирусами, методы 
приготовления питательных 
сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной 
безопасности и охраны труда, 
методы поддержания чистой 
культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации 
биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса

Знать: 
-  основные  понятия
токсикологии;  физико-
химические  свойства
отравляющих  веществ,  их
токсические эффекты;
-  причины  и  механизмы
токсических  состояний,  их
основные  проявления  и
последствия;  значение
экспериментального  метода  в
изучении  интоксикаций;  его
возможности,  ограничения  и
перспективы.
-   значение  токсикологии  для
развития  экологической  науки;
связь  токсикологии  с  другими
медико-биологическими
дисциплинами.
Уметь:
-  использовать  результаты
токсикометрических
исследований для разработки
системы  нормативных  и
правовых  актов,
обеспечивающих  химическую
безопасность  населения,
уточнять  нормативные  акты
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получения БАВ, производить 
отбор образцов культуральной 
жидкости для биохимического 
и микробиологического 
контроля, осуществлять 
разделение культуральной 
жидкости и биомассы 
различными методами, 
производить работы по 
разрушению клеточной 
оболочки и выделению 
целевого продукта 
биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и 
ионообменные методы для 
очистки целевого продукта 
биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение 
процессов гранулирования, 
дражирования и 
таблетирования готовой 
продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-
организмов-продуцентов, 
клеточных культур животных 
и растений, вирусов; 
сепарации культуральной 
жидкости и биомассы для 
проведения 
биотехнологического 
процесса; выделения продукта 
биосинтеза и проведения 
очистки и концентрирования; 
получения готовой формы 
ферментных препаратов, 
пробиотиков, пребиотиков, 
лекарственных средств, 
вакцин, биоудобрений

применительно  к  конкретным
условиям действия вещества;
 -  оценивать  риск  действия
ксенобиотиков  в  условиях
производства, экологических и
бытовых  контактов  с
токсикантами;
- выявлять факторы, влияющие
на  токсичность  вещества
(особенности  биологического
объекта,  особенности  свойств
токсиканта,  особенности  их
взаимодействия,
условия окружающей среды);
Владеть:
-  знаниями  об  источниках
бактериального  загрязнения
биотехнологической продукции
и  требованиях  к  чистоте
биотехнологической продукции
-  методами  оценки
функционального состояния
лиц,  подвергшихся  действию
сверхнормативных  доз
токсикантов,  методологией
оценки  токсичности
ксенобиотиков  и
биотестирования  исследуемых
проб.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  бактериологии  и  токсикологии»  представляет  собой

дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
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Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Основы бактериологии. Предмет  и  задачи  бактериологии.

Исторические
этапы развития.  Положение бактерий в
системе  живого  мира.  Современная
классификация бактерий.

2 Морфология  и  физиология
бактерий.

Основные формы бактерий.  Постоянные
и  непостоянные  структуры
бактериальной  клетки.  Методы
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исследования  морфологии  бактерий.
Особенности  метаболизма  бактерий:
интенсивность  обмена  веществ,
разнообразие типов метаболизма,
метаболическая  пластичность.  Роль
бактерий  в  круговороте  веществ  в
природе.  Конструктивный  метаболизм.
Особенности  роста  на  питательных
средах.  Питание  бактерий.
Классификация  бактерий  по  типам
питания.  Понятие  об  автотрофах,
гетеротрофах,  абсолютных
и  факультативных  паразитах,
прототрофах,  ауксотрофах.
Взаимоотношение бактерий с
кислородом.  Классификация  бактерий  по
способам
получения  энергии.  Понятие  о
фототрофах,  хемолито-  и
хемоорганотрофах. Окислительный
метаболизм.  Кислородное  дыхание  как
способ  получения  энергии.  Строгие
энаэробы,  микроаэрофилы,
факультативные  анаэробы,  строгие
аэробы,  аэротолерантные  бактерии.
Гниение  -  окислительное  расщепление
белков.  Значение  гниения  в  круговороте
веществ  в  природе.  Бродильный
метаболизм.  Брожение  как  способ
получения  энергии.  Продукты  брожения,
их  использование  в  идентификации
бактерий  и  в  биотехнологических
процессах.

3 Методы  стерилизации  и
дезинфекции.

Понятия  «асептика»,  «антисептика»,
«дезинфекция».
Химические,  физические  и  радиационные
методы
стерилизации.  Дезинфицирующие
растворы.

4 Антибактериальная терапия. Источники  бактериального  загрязнения
косметических  продуктов.  Средства
антибактериальной  защиты.  Понятие  о
химиотерапии.  Критерии  оценки
химиотерапевтических препаратов.

5 Актуальные  вопросы  частной
бактериологии.

Возбудители  эшерихиозов  и
бактериальной  Возбудители  брюшного
тифа,
сальмонеллезных  токсикоинфекций.
Возбудители  холеры  и  дизентерии.
Возбудители  дифтерии,  коклюша.
Возбудители легионеллезов. Патогенные и
условно-патогенные  микобактерии.
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Возбудители  сибирской  язвы  и  чумы.
Иерсиниозы.  Возбудители  бруцеллеза,
туляремии.  Патогенные  и  условно-
патогенные анаэробы.

6 Предмет  токсикологии.
Структура  и  основные
понятия токсикологии.

Основные  понятия  токсикологии.
Токсикант (яд). Бактериальные токсины.
Микотоксины. Токсины высших растений.
Токсины животных (зоотоксины).
Неорганические  соединения
естественного  происхождения.
Органические  соединения  естественного
происхождения.  Токсический  процесс.
Интоксикация  (отравление).
Транзиторные  токсические  реакции.
Аллобиоз.  Специальные  токсические
процессы.  Гипоксия.  Определение
понятия.  Экзогенная  и  эндогенная
гипоксия.  Этиопатогенез  и  последствия
гипероксической  и  гипоксической
гипоксии. Респираторная гипоксия.
Гемическая  гипоксия.  Врожденные
гемоглобинопатии  как  причины
гемической  гипоксии.  Тканевой  тип
гипоксии.  Вторичная  тканевая  гипоксия.
Ингибирование ферментов биологического
окисления  –  как  причина  тканевой
гипоксии.  Уровни  адаптации  к  гипоксии.
Механизмы адаптации.  Горная болезнь –
патогенез,  защитно-компенсаторные
реакции.         Токсикометрия.
Токсичность. Кривая «доза – эффект».

7 Токсикокинетика.    Общие  понятия.  Резорбция.
Ингаляционное поступление.
Поступление  через  желудочно-кишечный
тракт.  Распределение.  Транспорт
веществ кровью.
Поступление  в  ткани.  Элиминация.
Экскреция. Лёгочная экскреция. Почечная
экскреция.
Печёночная  экскреция.  Метаболизм
ксенобиотиков  (биотрансформация).
Количественные
характеристики токсикокинетики.

8 Токсикодинамика.  Механизм
токсического действия.

Токсикодинамика. Механизм токсического
действия.  Химизм  реакции  токсикант  –
рецептор. Взаимодействие токсикантов с
белками.  Взаимодействие токсикантов с
нуклеиновыми  кислотами.
Взаимодействие токсикантов с липидами
мембран. Взаимодействие с реактивными
структурами  возбудимых  мембран.
Общие  механизмы  цитотоксичности.
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Нарушение  процессов  биоэнергетики.
Активация свободнорадикальных
процессов  в  клетке.  Повреждение
мембранных  структур.  Нарушение
гомеостаза  внутриклеточного  кальция.
Повреждение  процессов  синтеза  белка и
клеточного  деления.  Развитие
токсического процесса.

9 Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
раздражающего действия.

Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества  раздражающего  действия.
Общая  характеристика.    Физико-
химические     свойства.    Токсичность.
Методы      изучения  раздражающего
действия.  Основные  проявления
поражения.  Патогенез  токсического
процесса.  Механизм  действия.  Оказание
помощи.  Медицинская  защита.
Медицинские средства защиты и порядок
их использования.

1
0

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
пульмонотоксического
действия.

Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества  пульмонотоксического
действия.  Основные  формы  патологии
дыхательной  системы  химической
этиологии.  Локализация  поражения.
Поражение  дыхательных  путей.
Поражение  паренхимы  лёгких.
Токсические  пневмонии.  Отёк  лёгких.
Токсический  отёк  лёгких.  удушающего
действия. Характеристика
отдельных представителей отравляющих
и высокотоксичных веществ удушающего
действия.  Фосген.  Хлор.  Оксиды  азота.
Паракват.  Диагностика  поражения
отравляющих  и  высокотоксичных
веществ  удушающего  действия.
Медицинская  защита.  Оказание  помощи.
Медицинские  средства  защиты.
Кислородтерапия.  Кортикостероидные
препараты. 

1
1

Отравляющие      и
высокотоксичные     вещества
общеядовитого     действия.

Отравляющие      и    высокотоксичные
вещества    общеядовитого     действия.
Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества,  нарушающие
кислородтранспортные  функции  крови.
Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества,  нарушающие  функции
гемоглобина.  Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества,  образующие
карбоксигемоглобин.  Карбонилы
металлов.  Оксид  углерода  (СО).
Отравляющие  и  высокотоксичные
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вещества,  образующие  метгемоглобин.
Нитро-  и  аминосоединения
ароматического  ряда.  Нитриты.
Взрывные  (пороховые)  газы.
Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества,  разрушающие  эритроциты
(гемолитики).  Мышьяковистый  водород
(Арсин  –  АsН3).  Отравляющие  и
высокотоксичные
вещества,  нарушающие  тканевые
процессы  биоэнергетики.  Ингибиторы
ферментов  цикла  Кребса.
Фторорганические  соединения.
Фторуксусная кислота. Ингибиторы цепи
дыхательных  ферментов.  Синильнгая
кислота  и  её  соединения.  Разобщители
тканевого  дыхания.      Динитро-орто-
крезол.    Физико-химические     свойства.
Токсичность. Токсикогенетика. Основные
проявления  интоксикации.  Механизм
токсического  действия.  Медицинские
средства защиты.

1
2

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
цитотоксического действия.

Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества  цитотоксического  действия.
Ингибиторы синтеза белка и клеточного
деления.  Ингибиторы  синтеза  белка  и
клеточного деления, образующие аддукты
ДНК  и  РНК.  Иприты.Ингибиторы
синтеза белка, не
образующие аддукты ДНК и РНК Рицин.
Тиоловые  яды.  Соединения  мышьяка.
Неорганические  соединения  мышьяка.
Галогенированные алифатические арсины.
Галогенированные ароматические арсины.
Токсичные модификаторы пластического
обмена.  Диоксины.  Полихлорированные
бифенилы (ПХБ).

1
3

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
нейротоксического действия.

Отравляющие  и  высокотоксичные
вещества  нейротоксического  действия.
Вещества, вызывающие преимущественно
функциональные  нарушения  со  стороны
нервной  системы.тОтравляющие  и
высокотоксичные  вещества  нервно-
паралитического действия. Отравляющие
и  высокотоксичные  вещества
судорожного  действия.  Конвульсанты
действующие  на  холинореактивные
синапсы.  Ингибиторы  холинэстеразы.
Конвульсанты,  действующие      на
ГАМК-реактивные      синапсы.
Ингибиторы       синтеза    ГАМК.
Пресинаптические  блокаторы
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высвобождения  ГАМК.  Антогонисты
ГАМК. Отравляющие и высокотоксичные
вещества  паралитического  действия.
Пресинаптические  блокаторы
высвобождения ацетилхолина. Блокаторы
Na+  -  ионных  каналов  возбудимых
мембран.  Отравляющие       и
высокотоксичные     вещества
психодислептического      действия.
Галлюциногены. Диэтиламид лизергиновой
кислоты  (ДЛК).  Вещество  BZ.
Фенциклидин  (сернил).  Вещества,
вызывающие  органические  повреждения
нервной  системы.
Таллий.Тетраэтилсвинец.

1
4

Антидоты.  Общие  принципы
оказания  неотложной помощи
отравленным.

Антидоты.  Общие  принципы  оказания
неотложной  помощи  отравленным.
Характеристика  современных
антидотов.  Применение  противоядий.
Разработка новых антидотов.  Основные
принципы оказания первой, доврачебной и
первой врачебной помощи
при острых отравлениях.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основы бактериологии.

2. Морфология и физиология бактерий.

3. Методы стерилизации и дезинфекции.

4. Антибактериальная терапия.

5. Основные понятия токсикологии. Роль причин, условий и реактивности организма

в возникновении, развитии и завершении (исходе) интоксикаций.

6. Общие принципы оказания неотложной помощи отравленным.

7. Физико-химические свойства отравляющих веществ, их токсические эффекты.

8.  Причины  и  механизмы  токсических  состояний,  их  основные  проявления  и

последствия.  

9. Значение токсикологии для развития экологической науки, связь токсикологии с

другими медико-биологическими дисциплинами.  

Рекомендуемая тематика практических занятий: 

№ Темы практических занятий
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п/п
1 Основы бактериологии. Исторические этапы развития бактериологии.
2 Классификация бактерий. Протопласты, сферопласты и L-формы бактерий.
3 Морфология и физиология бактерий. Рост и размножение бактерий.

Влияние температуры на размножение бактерий. 
4 Техника приготовления препаратов для проведения бактериологических

исследований.
5 Методы стерилизации и дезинфекции. Дезинфицирующие средства и

антисептики. Классификация и механизмы действия. Антидотная терапия.
6. Антибактериальная терапия. Основные механизмы действия антибиотиков. 

Принципы классификации антибиотиков.
7 Основы токсикологии. Токсикометрия. Токсикокинетика. Токсикодинамика 

(Механизм токсического действия).
8 Отравляющие и высокотоксичные вещества раздражающего действия.
9 Отравляющие и высокотоксичные вещества пульмонотоксического действия.
10 Отравляющие и высокотоксичные вещества общеядовитого действия.
11 Отравляющие и высокотоксичные вещества цитотоксического действия.
12 Отравляющие и высокотоксичные вещества нейротоксического действия.
13 Общие принципы оказания неотложной помощи отравленным.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.Изучение теоретического материала

2. Выполнение заданий к семинарским занятиям

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
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преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
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8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы бактериологии. ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Морфология и физиология 
бактерий.

ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Методы  стерилизации  и
дезинфекции.

ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Антибактериальная терапия. ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Актуальные вопросы частной 
бактериологии.

ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.

Опрос, контрольная работа

Предмет  токсикологии.
Структура и основные понятия
токсикологии.

ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.

Опрос, контрольная работа

Токсикокинетика.    ПК-4.1.
ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.

Опрос, контрольная работа

Токсикодинамика.  Механизм
токсического действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

15



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
раздражающего действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
пульмонотоксического
действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Отравляющие      и
высокотоксичные     вещества
общеядовитого     действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
цитотоксического действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Отравляющие  и
высокотоксичные  вещества
нейротоксического действия.

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

Антидоты.  Общие  принципы
оказания  неотложной  помощи
отравленным

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Приблизительные темы заданий для семинарских занятий:
Расчетные методы определения временно допустимых концентраций (ВДК) химических
соединений.
- Расчет ориентировочных ВДК р.з. по показателям токсичности:
а) расчет ВДК р.з. летучих органических соединений.
б) расчет ВДК р.з. высококипящих органических соединений.
в) расчет ВДК р.з неорганических газов и паров.
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г)  расчет ВДК р.з  аэрозолей или других малорастворимых и растворимых соединений
металлов.
д) расчет ВДК р.з органических соединений по LC50.
е) расчет ВДК р.з пестицидов.
ж) расчет ВДК р.з органических соединений по LD50.
з) расчет ВДК р.з для веществ, обладающих раздражающим действием.
Расчет ориентировочных ВДК р.з по физико-химическим константам.
-  Расчет  ориентировочных  ВДК  р.з  в  пределах  одного  гомологического  ряда  с  уже
нормированными гомологами.
- Расчет ориентировочных ВДК а.в. в воздухе атмосферы.
- Расчет ориентировочных ВДКв в воде водоемов санитарно-бытового пользования.
- Расчет ориентировочных ВДКп в почве.
- Расчет ориентировочных ВДК пр. в пищевых продуктах.
- Предварительный расчет среднесмертельных концентраций (LC50) для белых мышей на
основании физико-химических констант:  для  углеводородов,  спиртов,  простых эфиров,
кетонов, нитросоединений, аминов, нитроаминов и других производных аминов, нитрилов
и цианистых соединений, альдегидов, хлоруглеводородов.
-  Приготовление  микроскопических  препаратов.  Простые  и  сложные  методы
окрашивания: метод Грама, Циля-Нельсена, Нейссера, Бурри-Гинса, Романовского-Гимзы.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

Раздел «Основы бактериологии».
1. Задачи медицинской бактериологии в изучении этиологии инфекционных заболеваний,
изысканий  новых  методов  профилактики,  терапии  и  диагностики  инфекционных
заболеваний. 
2. Основные исторические этапы развития бактериологии.
3. Классификация микроорганизмов. Отличительные особенности морфологии основных
групп микробов.
4. Морфология бактерий. Величина бактериальной клетки. Основные формы бактерий.
Спорообразование у бактерий.
5.  Структура  бактериальной  клетки:  оболочка,  цитоплазма,  нуклеоид,  включения,
жгутики, споры, капсула.
6.  Микроскопия  нативных  и  окрашенных  препаратов.  Простые  и  сложные  методы
окраски, их назначение.
7. Химический состав бактериальной клетки.
8. Механизм, источники и типы питания бактерий.
9. Дыхание бактерий и его типы. Аэробы, облигатные и факультативные анаэробы.
10.  Микробные  ферменты  (экзоферменты),  биохимическая  активность  бактерий.
Использование ферментативной активности для идентификации микробных видов.
11. Организация микробиологического производства в РФ.
12. Продукты жизнедеятельности бактерий: пигменты, токсины, антибиотики, витамины,
ферменты, аминокислоты. Способы их промышленного получения на фармацевтических
фабриках.
13. Рост и размножение бактерий. Условия промышленного культивирования бактерий.
14. Чистая культура и её получение. Бактериальная колония.
15. Искусственные питательные среды. Требования, принципы классификации.
16. Культивирование анаэробных микроорганизмов.
17.  Бактериофаги,  их  свойства,  методы  выделения  и  титрования.  Лечебные  и
диагностические фаги.
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18.  Формы  фенотипической  и  генотипической  изменчивости  бактерий:  мутации,
рекомбинации, модификации, их характеристика.
19. Л-формы бактерий, процесс образования и трансформирующие агенты. Микоплазмы.
20. Диссоциация, как проявление культуральной изменчивости бактерий. Характеристика
S- и R-форм бактерий.
21. Методы стерилизации, аппараты для стерилизации.
22. Влияние высушивания на жизнедеятельность микробов.
23.  Методы  лиофильного  высушивания,  его  использование  в  микробиологической
практике.
24. Влияние температуры на рост и размножение бактерий.
25. Действие химических факторов на бактерии.
26. Дезинфицирующие вещества, механизм и условия их антимикробного воздействия.
Антисептика.
27. Микробы – антагонисты – процедуры антибиотиков. Механизм и спектр действия
антибиотиков, их получение.
28.  Характеристика  основных  групп  антибиотиков:  пенициллинов,  аминогликозидов,
макролидов, тетрациклинов, левомицетинов, цефалоспоринов, полиенов.
29. Способы бактериологического контроля активности антибиотиков. Единица действия
антибиотических препаратов.
30. Микрофлора воздуха. Санитарно-бактериологическое исследование воздуха.
31. Санитарно-бактериологическое исследование воды. Методы определения микробного
числа, коли – титра и коли-индекса.
32. Нормальная микрофлора тела человека и её роль.
33.  Стафилококки,  их  классификация.  Токсины  и  ферменты  агрессии  патогенных
стафилококков. Заболевания вызываемые ими. Препараты для специфической терапии.
34.  Стрептококки,  их  классификация.  Токсины  гемолитического  стрептококка.
Скарлатина и другие стрептококковые заболевания. Препараты для лечения.
35.  Пневмококк.  Заболевания,  вызываемые  пневмококком.  Препараты  для
специфического
лечения.
36. Менингококки. Заболевания, вызываемые ими. Препараты для специфической терапии
и профилактики.
37.  Возбудитель  туляремии.  Клинические  проявления  заболевания.  Препараты  для
серологической и аллергической диагностики. Туляремийная вакцина.
38.  Возбудитель  бруцеллеза.  Особенности  эпидемиологии  и  патогенеза  заболевания.
Вакцины для лечения и профилактики.
39. Возбудитель чумы. Особенности эпидемиологии и клинические формы чумы.
40. Возбудитель сибирской язвы. Сибирская язва у животных и человека. Реакция Асколи.
Сибиреязвенная вакцина и гамма-глобулин.
41.  Кишечно-тифозная  группа  бактерий.  Общая  характеристика  группы.  Кишечная
палочка. Роль в патологии. Препараты из кишечной палочки в терапии дисбактериоза.
42. Возбудитель брюшного тифа. Элективные и дифференциально-диагностические среды
для бактерий кишечно-тифозной группы.
43. Возбудитель брюшного тифа, антигенная структура. Реакция Видаля. Диагностикумы
для поставки реакции Видаля.
44. Возбудитель брюшного тифа. Бактерионосительство, его значение в эпидемиологии
брюшного  тифа.  Принципы  приготовления  и  применения  вакцин  для  профилактики
брюшного тифа. Препараты для специфического лечения.
45.  Возбудитель  дизентерии.  Проявления  заболевания.  Сложность  этиоструктуры
дизентерии, значение её для приготовления профилактических препаратов.
46. Сальмонеллы, их антигенная структура, роль при токсикоинфекции.
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47. Протей и синегнойная палочка- гноеродные условнопатогенные бактерии. Препараты
для специфической терапии.
48. Возбудители холеры, проблема заболеваемости и вирусоносительства, препараты для
профилактики и лечения холеры.
49. Возбудители газовой гангрены. Значение газ. гангрены в военное время. Препараты
для
специфической профилактики, лечения.
50. Возбудитель столбняка, проявления. Препараты для специфической профилактики и
лечения столбняка.

Примерный перечень вопросов к зачету:
Раздел «Основы токсикологии»

1.  Что  такое  фагоцитоз  и  влияние  ксенобиотиков  на  этот  процесс?  Современные
представления о механизмах канцерогенеза.
2.  Дайте  определение  понятию  «зона  хронического  действия»,  «порог  хронического
действия», «зона острого действия» химического соединения.
3. Дайте характеристику интегральным показателям вредного действия яда, обладающим
гигиенической значимостью.
4. Дайте характеристику параметрам токсикометрии.
5. На какие разряды абсолютной токсичности при ингаляционном и энтеральном путях
поступления можно разделить химические вещества?
6. Приведите классификацию вредных веществ по степени токсичности.
7. Приведите токсикологическую классификацию отравляющих веществ.
8.  Механизмы  и  уровни  толерантности.  Адаптивные  и  компенсаторные  реакции  при
токсических гипоксиях. Роль цитохрома Р-450 в клетке.
9. Развитие гипоксии при остром смертельном отравлении ФОС.
10. Виды токсических гипоксий.
11.  Клинико-патогенетическая  классификация  гипоксических  состояний  при  острых
отравлениях.
12. Коматозные состояния при острых отравлениях.
13. Классификация шоковых состояний.
14.  Дайте  характеристику  синдромам,  наиболее  часто  встречающимся  при  острых
отравлениях. Патогенез острой «токсической болезни».
15. Охарактеризуйте развитие патологического процесса при острой интоксикации.
16.  Приведите  классификацию  заболеваний  химической  этиологии  по  принципу
органотропности.
17. Охарактеризуйте подходы к определению понятия «токсичность».
18.  Химико-биологическая  классификация  ядов.  Дайте  определение  понятию  «порог
острого действия» химических соединений.
19. Химическое строение мутагенов. 
20.  Приведите  основные  химические  реакции,  принимающие  участие  в
биотрансформации проканцерогенов.
21. Оценка экспертами МАИР (Международное агентство по изучению рака) факторов
канцерогенности по степени доказательности для человека.
22.   Зависимость токсического действия веществ от их химического строения.
23.   Острые и хронические отравления. Привыкание к действию ядов.
24.   Методы предварительного расчета ВДК.
25. Основные понятия токсикологии. Классы токсичности. Понятие о ПДК, ВДК, СДЯВ.
КВИО – коэффициент возможности ингаляционного отравления.
26. Избирательность ядов при действии их на различных представителей растительного и
животного мира. Понятие о гербицидах, бактерицидах, инсектицидах.
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27.  Принципы  классификации  ядов:  общие,  специальные.  Гигиеническая,
токсикологическая,  патофизиологическая,  патохимическая  химико-биологическая
классификация ядов.
28. Понятие интоксикации и факторы, принимающие участие в этом процессе.
29.  Принципы  классификации  отравлений  как  заболеваний  химической  этиологии:
этиопатогенетический  (случайные,  преднамеренные  отравления),  клинический,
нозологический.  Классификация  заболеваний  по  принципу  органотропности:
этиологический фактор, основные клинические синдромы.
30. Гомеостаз и химическая патология. Нарушение гомеостаза как результат нарушения
равновесия организма с внешней средой. Классификация форм химической патологии в
зависимости от характера превалирующих нарушений гомеостаза.
31.  Многообразие  гомеостатических  механизмов  на  молекулярном,  субклеточном,
клеточном, тканевом и органном, организменном и популяционном уровнях.
32. Синдромы острых отравлений. Стадии острых отравлений.
33.  Состояния  организма,  возникающие  при  острых отравлениях:  шок,  кома,  коллапс.
Классификация шоковых и коматозных состояний.
34.  Токсические  нарушения  физико-химического  гомеостаза:  газового,  кислотно-
основного, осмотического и калиевого.
35. Адаптационные и компенсаторные реакции при токсических гипоксиях.
36.  Толерантность  –  наиболее  сложное  проявление  адаптации.  Уровни  и  механизмы
толерантности.
37. Теория рецепторов токсичности.
38. Основные типы связей «яд + рецептор», влияющие на проявления токсичности.
39. Моделирование интоксикаций.
40. Пути проникновения ядовитых веществ в организм.
41. Показатели, используемые при определении острой токсичности.
42. Смертельный эффект и его зависимость от дозы.
43.  Методы  определения  смертельных  доз  и  концентраций  при  различных  путях
поступления ядов.
44. Привыкание и кумуляция. Типы зависимости характера и степени кумуляции от доз
токсических веществ.
45. Комбинированное действие (сочетанное) химических веществ.
46. Токсикологический антагонизм.
47. Молекулярные механизмы комбинированной токсичности.
48. Расчетные методы определения токсичности.
49. Токсиколого-гигиенический паспорт и порядок его заполнения.
50. Общее в действии многих ФОС: зависимость «доза – эффект». Зависимость величин
токсичности и антихолинэстеразной активности у ФОС, построенных по типу эфиров и
тиоэфиров, от характера связей фосфора с кислородом и серой.
51.  Действие  окиси  углерода  (СО)  на  биологически  активные  системы  организма,
содержащие       железо:  миоглобин  (с    образованием  карбоксимиоглобина),
цитохромсодержащие  дыхательные  ферменты  такие,  как  цитохром  Р-450,
цитохромоксидаза  (цитохром  а3),  цитохром  с,  пероксидаза,  каталаза,  что  приводит  к
угнетению тканевого дыхания.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
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оценки
сформированности)

оценка говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1. Ильяшенко, Н. Г. Микробиология: учебник / Н. Г. Ильяшенко, Л. Н. Шабурова,

М.  В.  Гернет.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  263  с.  —  (Высшее  образование:

Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015357-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1150308 (дата обращения: 26.08.2022). 

2.  Основы токсикологии: учебное пособие /  П.П. Кукин,  Н.Л. Пономарев,  К.Р.

Таранцева  [и  др.].  — Москва:  ИНФРА-М,  2022.  — 280  с.  — (Высшее  образование:
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Бакалавриат). — DOI 10.12737/874. - ISBN 978-5-16-009260-7. - Текст: электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1850669 (дата обращения: 26.08.2022). 

Дополнительная литература
1. Левинсон, У. Медицинская микробиология и иммунология / У. Левинсон; пер. с

англ. под ред. В. Б. Белобородова. — 2-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. —

1184  с.  —  (Лучший  зарубежный  учебник).  —  ISBN  978-5-00101-711-0.  -  Текст:

электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1093045  (дата  обращения:

26.08.2022). 

2.  Котелевцев,  С.  В.  Экологическая  токсикология  и  биотестирование  водных

экосистем:  учеб.  пособие.  —  М.:  ИНФРА-М,  2018.  —  252  с.  +  Доп.  Материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:

Бакалавриат).  —  www.dx.doi.org/10.12737/6560.  -  ISBN  978-5-16-010160-6.  -  Текст:

электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/952351  (дата  обращения:

26.08.2022). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы биоинформатики»
Основной целью освоения дисциплины является  приобретение студентами базовых

навыков  работы с  современными инструментами  биоинформатики,  способов  поиска  и

получения дополнительной информации из открытых источников биологических данных,

а также подходов к модификации существующих решений.

Курс  включает  примеры  биоинформатических  задач,  возникающих  в  различных

биологических исследованиях, современных теоретические подходы и методы, а  также

инструменты  для  их  практического  решения.  Рассматриваются  различные  разделы

биологических исследований, включающие исследования геномов, отдельных геномных

элементов и  их продуктов,  а  также взаимодействия данных объектов исследований на

различных уровнях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленных задач 

УК-1.2. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения и 
выявлять степень 
доказательности на 
поставленную задачу 

УК-1.3. Определяет 
рациональные идеи для 
решения поставленных задач 

Знать: основные публичные 
источники биоинформатических 
данных, методы поиска и 
извлечения информации из 
различных источников геномной, 
транскриптомной и протеомной 
направленности; базовые 
алгоритмы, используемые в 
биоинформатике для обработки 
геномных данных, включая 
данные секвенирования нового 
поколения.
Уметь: использовать современные
инструменты для работы с 
геномными и протеомными 
данными, включая Интернет-
ресурсы и программное 
обеспечение для серверов и 
персональных компьютеров; 
визуализировать данные 
биологических исследований с 
целью анализа, интерпретации и
публикации получаемых 
результатов; применять 
высокопроизводительные 
вычисления для решения 
биологических задач.
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Владеть: базовыми навыками 
работы с современными 
инструментами решения 
биоинформатических задач, 
способами поиска и получения 
дополнительной информации из 
открытых источников 
биологических данных, а также 
подходами к модификации 
существующих решений.

ПК-1 
Способен проводить 
измерения и наблюде-
ния, анализировать их
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные 
периодические издания и 
научно-техническую 
литературу, требования 
нормативных документов, 
необходимых для 
внедрения результатов 
научных исследований; 
методы и средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации с 
использованием базовых 
системных программных 
продуктов и пакетов 
прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает 
планы экспериментальных 
исследований, проводит 
измерения; проводит 
обработку данных, 
полученных в ходе 
эксперимента, и 
полученные результаты 
оформляет в соответствии с
нормативной 
документацией и 
представлять в виде 
научных отчетов, 
публикаций, презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки 
письма в профессиональной
области, методы получения 
и анализ информации из 

Знать: оосновы статистического 
анализа биологических данных и 
ряд математических методов, 
используемых для анализа 
биологических систем.
Уметь: использовать возможности
специализированных и 
универсальных языков
программирования для анализа 
биологических данных.
Владеть: базовыми приемами 
статистического анализа 
биологических данных с 
использованием 
специализированных и 
универсальных языков 
программирования.
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отечественных и 
зарубежных источников и 
подготовки данных для 
оформления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  биоинформатики»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
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сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение. Банки и базы данных. Введение в биоинформатику и 
функциональную геномику. Основные 
задачи и набор инструментов. Банки 
данных биологических 
последовательностей. Геномные 
браузеры. GenBank.

2 Структурная и сравнительная 
геномика

Сравнение нуклеотидных и белковых 
последовательностей. Попарное 
выравнивание. BLAST. «Продвинутый» 
поиск гомологичных 
последовательностей. DELTA-BLAST, 
MegaBLAST, BLAT. Скрытые 
марковские модели. Множественное 
выравнивание последовательностей: 
основные
алгоритмы и их особенности. MEGA.

3 Молекулярная филогения и эволюция Молекулярная филогения и эволюция. 
Ортологи и паралоги. Филогенетические
деревья и алгоритмы их построения и 
анализа. Молекулярная филогения и 
эволюция. Модели эволюции. Гипотеза 
молекулярных часов. Скорости замен и 
время дивергенции.

4 Транскриптомика Методы предсказания в биологии. Поиск
сигналов в нуклеотидных 
последовательностях. Распознавание 
сайтов связывания транскрипционных 
факторов. Транскриптомика. 
Особенности анализа полногеномных 
данных по экспрессии генов. 
Статистические методы обработки 
данных микрочип экспериментов.

5 Протеомика Протеомика. Специализированные базы 
данных по белкам. Белковые семейства 
(домены и мотивы). Поиск и 
предсказание физических свойств 
белков.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение. Банки и базы данных.

2. Структурная и сравнительная геномика.

3. Молекулярная филогения и эволюция.

4. Транскриптомика.

5. Протеомика.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

 
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Тема лабораторной работы

1 Введение. Банки и базы данных. Базы  данных.  Геномные  браузеры.
GenBank.

2 Структурная  и  сравнительная
геномика.

Структурная  и  сравнительная  геномика.
BLAST, DELTA-BLAST. MEGA.

3 Молекулярная  филогения  и
эволюция.

Молекулярная  филогения  и  эволюция.
Ортологи  и  паралоги.  Филогенетические
деревья  и  алгоритмы  их  построения  и
анализа.  Скорости  замен  и  время
дивергенции. Работа в MEGA.

4 Транскриптомика. Транскриптомика. Анализ полногеномных
данных,  функциональная  аннотация
дифференциально-экспрессирующихся
генов.  Распознавание  сайтов  связывания
транскрипционных факторов.

5 Протеомика. Протеомика.  Специализированные  базы
данных  по  белкам.  Белковые  семейства
(домены и мотивы). Поиск и предсказание
физических свойств белков.

Требования к самостоятельной работе студентов:

1. Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Введение.  Банки  и  базы

данных,  Структурная  и  сравнительная  геномика,  Молекулярная  филогения  и

эволюция, Транскриптомика, Протеомика.

2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Введение. Банки и базы данных,

Структурная  и  сравнительная  геномика,  Молекулярная  филогения  и  эволюция,

Транскриптомика, Протеомика.
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3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
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уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение.  Банки  и  базы
данных.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3, ПК-1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Структурная  и
сравнительная геномика.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3, ПК-1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Молекулярная  филогения
и эволюция.

УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3, ПК-1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Транскриптомика. УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3, ПК-1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Протеомика. УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3, ПК-1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Примеры вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях: 
1. Дайте определение биоинформатики. Цели и задачи биоинформатики. 

Приведите пример подходов и областей применения.  
2. Какова общая характеристика живой клетки. Какие типы биомолекул 

присутствуют в клетке. Перечислите основные компоненты клетки.  
3. Опишите строение белков и основные свойства белков.   
4. Какие компьютерные инструменты анализа свойств белков Вы знаете.  
5. Перечислите форматы записи первичной структуры белков.  
6. Приведите примеры баз данных белков.   
7. Перечислите основы структур баз данных (записи, поля, объекты), 

классификации баз по способу заполнения (автоматические, архивные, 
курируемые). Дайте характеристику основных баз данных: GenBank, 
EMBL, SwissProt, TrEMBL, PIR, PDB.  

8. Приведите пример баз данных, содержащие результаты глобальных 
экспериментов по анализу экспрессии, протеомике, и т.п.  

9. Какие программы расчета физико-химических свойств белков Вы знаете.  
10.Домены: строение и свойства.   
11.Перечислите основные требования к банкам данных белковых семейств 

(SCOP, Prosite, ProDom, PFAM, InterPro).  
12.Пространственная структура белков – методы и программные средства 

для анализа.  
13.Методы получения трехмерных структур белков.   
14.Инструменты визуализации 3D структур белков.   
15.Дайте основные характеристики базы данных 3D структур белков PDB.  
16.Перечислите основные функции белков.  
17.Как происходит аннотирование функций в базах данных.  
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18.База данных GO (Gene Ontology).  
19.Сравнение последовательностей.  
20.Выравнивание двух последовательностей.  
21.Глобальное и локальное выравнивание, вес выравнивания, матрицы 

аминокислотных замен.  
22.Дот-матрицы.  
23.Глобальное выравнивание: алгоритм Нидельмана-Вунша.  
24.Локальное выравнивание: алгоритм Смита-Ватермана.  
25.Другие алгоритмы локального выравнивания.  
26.Статистическая значимость выравниваний и ее зависимость от 

вероятностной модели последовательности (в т.ч. сегменты малой 
сложности)  

27.Зависимость выравнивания от параметров.  
28.Множественное выравнивание.  
29.Динамическое программирование.  
30.Последовательное выравнивание (Clustal).  
31.Поиск по сходству в базах данных.  
32.Алгоритм Smith-Waterman.  
33.Алгоритм BLAST.  
34.Алгоритм FASTA.  
35.Статистическая оценка значимости (E-value, P-value).  
36.Марковские модели (HMM, Hidden Markov models).  
37.Позиция-специфичные матрицы расчета (Position-specific scoring matrices,

PSSM). Паттерны, Sequence logos, Psi BLAST.  
38.Анализ структурных особенностей белков.  
39.Моделирование белков.  
40.Предсказание структур белков разных уровней организации.  
41.Программное обеспечение для компьютерного анализа структур белков.

 
42.Белок-белковые взаимодействия.  
43.Базы данных белок-белковых взаимодействий (IntAct, BIND).  
44.Программы анализа белковых комплексов.  
45.Компьютерный расчет областей белок-белкового контакта.  
46.Компьютерный расчет поверхности белка, доступной для растворителя.  
47.Нуклеиновые кислоты. Строение и свойства. Структура ДНК.  
48.Генетический код и его свойства.  
49.Базы данных нуклеотидных последовательностей (TrEMBL, EMBL).  
50.Репликация ДНК и биосинтез белка.  
51.Компьютерное предсказание белков на основе данных о нуклеотидной 

последовательности.  
52.РНК. Транскриптомика.  
53.Молекулярная эволюция.  
54.Эволюция молекул и организмов.  
55.Ортологи и паралоги.  
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56.Горизонтальный перенос.  
57.Предсказание структур белков разных уровней организации.  
58.Программное обеспечение для компьютерного анализа структур белков.

 
59.Белок-белковые взаимодействия.  
60.Базы данных белок-белковых взаимодействий (IntAct, BIND).  
61.Программы анализа белковых комплексов.  
62.Компьютерный расчет областей белок-белкового контакта.  
63.Компьютерный расчет поверхности белка, доступной для растворителя.  
64.Нуклеиновые кислоты. Строение и свойства. Структура ДНК.  
65.Генетический код и его свойства.  
66.Базы данных нуклеотидных последовательностей (TrEMBL, EMBL).  
67.Репликация ДНК и биосинтез белка.  
68.Компьютерное предсказание белков на основе данных о нуклеотидной 

последовательности.  

Примеры тем рефератов:
1. Регуляция экспрессии генов в прокариотах и эукариотов. 
2. Мишени новых лекарств: поиск и валидация. 
3. Парное выравнивание последовательностей. Алгоритмы Смита-Уотермана
и Нидлмана-Вунша (локальное и глобальное выравнивание). Матрицы замен.
4. Структурная организация белка, база данных PDB. 
5. Теория распознавания образов, применение в биоинформатике. Обучение
с учителем. 
6. Множественное выравнивание последовательностей. Матрицы замен. 
7. Предсказание вторичной структуры РНК и ДНК. 
8. Анализ филогений нуклеотидных и аминокислотных последовательностей,
методы построения филогенетических деревьев. Понятия SNP и SAP. 
9. Алгоритм BLAST. Модификации и области применения. 
10. Первичная аннотация геномов. Поиск кодирующих фрагментов. 
11. Предсказание пространственной структуры белка. 
12.  Методы  сравнительной  геномики,  предсказание  функций  и  регуляции
генов. 
13. Молекулярный докинг. Принципы и области применения. 
14. Протеомные технологии. Принципы, области применения возможности и
перспективы. 15.  Понятие  марковского  процесса.  Марковская  цепь.
Применение в биоинформатике. 
16.  Построение  пространственных  моделей  белков  и  низкомолекулярных
соединений. 
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17.  Масс-спектрометрия.  Принципы  работы,  типы  масс-спектрометров.
Идентификация пептидов и белков. 
18. Динамическое программирование. Применение в задачах выравнивания
последовательностей. 
19. Структурно-функциональные мотивы как молекулярная основа сходства и
различия белков 
20.  Базы  данных  нуклеотидных  и  аминокислотных  последовательностей.
Форматы представления данных. 
21. Проект "Геном человека". 
22.  Компьютерное  конструирование  лекарств  на  основе  структуры  белка-
мишени. 
23. Компьютерное конструирование лекарств на основе структуры лигандов.
База данных PubChem. 
24. Белок-белковые взаимодействия, способы регистрации. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Понятие биоинформатики, примеры задач биоинформатики 
2. Нуклеотидные последовательности 
3. Поиск нуклеотидных последовательностей в NCBI 
4. Парное выравнивание последовательностей, алгоритм Нидлмана-Вунша 
5. Парное выравнивание последовательностей, другие алгоритмы 
6. Множественное выравнивание нуклеотидных последовательностей 
7. Выравнивание коротких последовательностей на референсные, алгоритм BWT 
8. Выравнивание и поиск последовательностей в NCBI BLAST 
9. Гены и их названия 
10. Поиск и обработка таксономической информации 
11. Биоинформатика геномов 
12. Браузер геномов UCSC Genome Browser 
13. Использование собственной информации в UCSC Genome Browser 
14. Геномика человека и мыши в UCSC Genome Browser 
15. Другие инструменты для работы с геномами 
16. Онтологии в биомедицине 
17. Использование Gene Ontology 
18. Метаболические сети 
19. Метаболические сети в Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 
20. Методы молекулярной эволюции 
21. Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей 
22. Реконструкция филогенетических деревьев 
23. Визуализация и редактирование филогенетических деревьев 
24. Молекулярная эволюция на основе нуклеотидных и аминокислотных 
последовательностей 
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25. Молекулярная эволюция популяций 
26. Биоинформатика белков 
27. Выравнивание аминокислотных последовательностей 
28. Предсказание и анализ вторичной структуры РНК 
29. Работа со вторичной и третичной структурой белков 
30. Инструменты секвенирования нового поколения 
31. Решение комплексных задач биоинформатики 
32. Обработка данных секвенирования нового поколения 
33. Высокопроизводительные вычисления в биоинформатике 
34. Примеры высокопроизодительных задач в биоинформатике 
35. Примеры решения комплексных задач биоинформатики

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические

хорошо 71-85
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степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1.  Алгоритмы биоинформатики :  Практическое пособие.  Компо Филлип, Певзнер
Павел,  Перевод: Люско  И.  Л. 2023г.  682  с.  ISBN: 978-5-93700-175-7
https://znanium.ru/catalog/document?id=435623 

Дополнительная литература

1.  Бернхард  Хаубольд,  Томас  Вие,  Введение  в  вычислительную  биологию:

эволюционный  подход;  пер.  с  англ.  С.В.  Чудова;  под  ред.  к.б.н.  И.И.  Артамоновой,

Москва, 2011, 455 с. 

2.  Р.  Дурбин,  Ш.  Эдди,  А.  Крог,  Г.  Митчисон,  Анализ  биологических

последовательностей; пер. с англ. А.А. Миронова Москва: 2006, 479 с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы бионанотехнологии»

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания об основных этапах развития

энзимологии,  принципах  и  особенностях  механизма  действия  ферментов,  методах

исследования  ферментов,  в  том  числе  об  использовании  методов  молекулярного

моделирования  и  биоинформатики  в  энзимологии,  очертить  круг  фундаментальных  и

прикладных задач, которые можно решать при помощи полученных знаний.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет поиск 
информации для решения поставленных 
задач 

УК-1.2. Демонстрирует умение 
рассматривать различные точки зрения и
выявлять степень доказательности на 
поставленную задачу 

УК-1.3. Определяет рациональные идеи 
для решения поставленных задач 

Знать: 
Современные  достижения
и  направления
исследований  в  области
нанобиотехнологий.
Уметь:
Анализировать
информацию  об
исследованиях  в  области
нанобиотехнологий  и
смежных областях
Владеть: 
Навыками  поиска
информации  о  методах
исследования  в  области
нанобиотехнологии,
результатах  и
современных
достижениях  как  в
области
нанобиотехнологии,  так и
в смежных областях.

ПК-1 Способен 
проводить измерения
и наблюде-ния, 
анали-зировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 
системных программных продуктов 

Знать:
Основные  современные
методы  исследования  в
области
нанобиотехнологии

Уметь:
Самостоятельно
выполнять  практические
работы  с  применением
современных
нанобиотехнологических
методов  для
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и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

осуществления НИР

Владеть:
навыками  обработки
полученной информации с
использованием
современных
информационно-
коммуникационных
технологий

ПК-2 Способен 
определять и 
анализировать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
производства 
биотехнологической 
продукции

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 
исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 

Знать:
Нанобиотехнологические
приемы,  средства  и
методы  для  решения
поставленных задач

Уметь:
Анализировать
эффективность  работы
бионанотехнологических
производств

Владеть:
Навыками планирования и
проведения
экспериментальных
исследований  в  области
бионанотехнологии,
обработкой  полученных
данных и представлением
их  в  форме,  адекватной
задаче

5



контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-

Знать:
Способы  проведения
подготовительных  работ
для  осуществления
бионанотехнологических
процессов 

Уметь:
выдвигать  свои  идеи  для
реализации
бионанотехнологических
процессов  на  основе
проанализированной
информации

Владеть:
Навыками  использования
культур микроорганизмов,
клеточных  культур
растений  и  животных,
вирусов  для  реализации
бионанотехнологических
процессов
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продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  бионанотехнологии»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной

информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети

Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
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учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Основные  задачи  и  методы
нанобиологии

Определение  нанотехнологий  и  их
основные  направления.
Бионанотехнологии.  История
возникновения  нанотехнологий.
Примеры  нанообъектов  и  наносистем,
их технические приложения. Объекты и
методы нанобиотехнологии.  Принципы
и  перспективы  развития
нанобиотехнологии.  Наноматериалы  и
их классификация

2 Наноматериаловедение Основные направления 
наноматериаловедения. Нанотрубки.  
Наночастицы. Фуллерены

3 Нанобиоматериалы на основе белков
и пептидов

Принципы образования белковых 
комплектов. Олигомеризация и 
агрегация белков. Примеры природных 
супрамолекулярных белковых ансамблей.
Инженерия наноструктур заданной 
архитектуры на основе белков и 
пептидов. Белковые капсулы и их 
применение. Филаменты цитоскелета. 
Пептидные нанотрубки. S-слои. 
Использование в качестве одномерных и
двумерных матриц для самоорганизации
нанообъектов. Гибридные 
наноматериалы с участием белков и 
пептидов. Природные нанокомпозитные
системы. Синтетические гибридные 
наноматериалы на основе белков и 
пептидов. Возможности использования 
в медицине и технике.

4 Методы  нанотехнологического
производства. Нанобиотехнология

Особенности  нанотехнологических
производств.  Основные  задачи
нанобиотехнологиии.  Нанодиагностика
и  нанодетекция.  Нанолекарства.
Нановакцины.   Нанобионика,.
Нанотоксикология

5 Биосенсоры. Биомаркеры Сенсорные  наноматериалы.
Биомаркеры  как  способ  диагностики
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заболеваний
6 Вирусные  структуры  в  качестве

инструмента  нанотехнологий.
Обеспечение безопасности в области
нанотехнологий

Особенности  применения  вирусных
структур.  Доставка  лекарств.
Разработка  медико-биологического
обеспечения  безопасности  в  области
нанотехнологий

7 Биокатализ и нанобиотехнология Новые  возможности  биокатализа  в
нанобиотехнологии.  Ферромагнитные
белки и ферменты. Биоэлектрокатализ
и  нанобиосенсоры.  Биокатализ  и
энергетика.  Биокатализ  и  экология.
Регистрация  взаимодействий  антиген-
антитело  с  использованием
ферментативного синтеза полимерных
наноструктур.

8 Наноструктуры  биологической
мембраны

Наноструктуры  биологической
мембраны. Липидные (монослои, бислои)
наноструктуры.  Белковые  (в  т.ч.
рецепторы,  каналы,  АТФазы)
наноструктуры.  Особенности фазовых
переходов  в  мембранных  системах.
Особенности наноструктур, лежащих в
основе  электрических  и  рецепторных
свойств клетки.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основные задачи и методы нанобиологии

2. Наноматериаловедение

3. Нанобиоматериалы на основе белков и пептидов

4. Методы нанотехнологического производства. Нанобиотехнология

5. Биосенсоры. Биомаркеры 

6. Вирусные  структуры  в  качестве  инструмента  нанотехнологий.  Обеспечение

безопасности в области нанотехнологий

7. Биокатализ и нанобиотехнология

8. Наноструктуры биологической мембраны

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Основные  задачи  и  методы

нанобиологии
Работа  с  микроорганизмами  и
ферментами

2 Наноматериаловедение Наночастицы,  особенности  и
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методы получения
3 Нанобиоматериалы на основе белков и

пептидов
Строение,  свойства  и  функции
биологических
мембран.

4 Методы  нанотехнологического
производства. Нанобиотехнология

Выделение  геномной  ДНК  из
растений

5 Биосенсоры. Биомаркеры Генно-инженерные вакцины.  ДНК-
вакцины.

6 Вирусные  структуры  в  качестве
инструмента  нанотехнологий.
Обеспечение  безопасности  в  области
нанотехнологий

Полимеразная цепная реакция

7 Биокатализ и нанобиотехнология Регистрация  положения  частиц  в
тканях организма.

8 Наноструктуры  биологической
мембраны

Природные  и  синтетические
фосфолипиды.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Основные  задачи  и  методы

нанобиологии. Наноматериаловедение. Нанобиоматериалы на основе белков и пептидов.

Методы  нанотехнологического  производства.  Нанобиотехнология.  Биосенсоры.

Биомаркеры. Вирусные структуры в качестве инструмента нанотехнологий. Обеспечение

безопасности  в  области  нанотехнологий.  Биокатализ  и  нанобиотехнология.

Наноструктуры биологической мембраны.

2.  Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Основные задачи и методы

нанобиологии. Наноматериаловедение. Нанобиоматериалы на основе белков и пептидов.

Методы  нанотехнологического  производства.  Нанобиотехнология.  Биосенсоры.

Биомаркеры. Вирусные структуры в качестве инструмента нанотехнологий. Обеспечение

безопасности  в  области  нанотехнологий.  Биокатализ  и  нанобиотехнология.

Наноструктуры биологической мембраны.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
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инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
11



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основные задачи и методы 
нанобиологии

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Наноматериаловедение УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Нанобиоматериалы на основе 
белков и пептидов

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Методы нанотехнологического
производства. 
Нанобиотехнология

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Биосенсоры. Биомаркеры УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2

Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-2.3

Вирусные структуры в 
качестве инструмента 
нанотехнологий. Обеспечение 
безопасности в области 
нанотехнологий

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Биокатализ и 
нанобиотехнология

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2

Контрольные вопросы, собеседование

Наноструктуры биологической
мембраны

УК-1.1
ПК-1.2
ПК-2.2

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Основные задачи и методы нанобиологии

1. Определение нанотехнологий и их основные направления. 
2. Бионанотехнологии. 
3. История возникновения нанотехнологий. 
4. Примеры нанообъектов и наносистем, их технические приложения. 
5. Объекты и методы нанобиотехнологии. 
6. Принципы и перспективы развития нанобиотехнологии. 
7. Наноматериалы и их классификация.

Тема 2. Наноматериаловедение
1. Основные направления наноматериаловедения. 
2. Нанотрубки.  
3. Наночастицы. 
4. Фуллерены.

Тема 3. Нанобиоматериалы на основе белков и пептидов
1. Принципы образования белковых комплектов. 
2. Олигомеризация и агрегация белков. 
3. Примеры природных супрамолекулярных белковых ансамблей. 
4. Инженерия наноструктур заданной архитектуры на основе белков и пептидов. 
5. Белковые капсулы и их применение. 
6. Пептидные нанотрубки. 
7. Гибридные наноматериалы с участием белков и пептидов. 
8. Природные нанокомпозитные системы.

Тема 4. Методы нанотехнологического производства. Нанобиотехнология
1. Особенности нанотехнологических производств. 
2. Основные задачи нанобиотехнологиии. 
3. Нанодиагностика и нанодетекция. 
4. Нанолекарства. Нановакцины.
5. Нанобионика. Нанотоксикология.
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Тема 5. Биосенсоры. Биомаркеры
1. Сенсорные наноматериалы. 
2. Биомаркеры как способ диагностики заболеваний.

Тема 6. Вирусные структуры в качестве инструмента нанотехнологий. Обеспечение
безопасности в области нанотехнологий

1. Особенности применения вирусных структур. 
2. Доставка лекарств. 
3. Разработка  медико-биологического  обеспечения  безопасности  в  области

нанотехнологий.
Тема 7. Биокатализ и нанобиотехнология

1. Новые возможности биокатализа в нанобиотехнологии. 
2. Ферромагнитные белки и ферменты. 
3. Биоэлектрокатализ и нанобиосенсоры. 
4. Биокатализ и энергетика. 
5. Биокатализ и экология. 
6. Регистрация взаимодействий антиген-антитело с использованием ферментативного

синтеза полимерных наноструктур.
Тема 8. Наноструктуры биологической мембраны

1. Наноструктуры биологической мембраны. 
2. Липидные (монослои, бислои) наноструктуры. 
3. Белковые (в т.ч. рецепторы, каналы, АТФазы) наноструктуры. 
4. Особенности фазовых переходов в мембранных системах. 
5. Особенности  наноструктур,  лежащих  в  основе  электрических  и  рецепторных

свойств клетки.

Темы рефератов:
1. Области бионанотехнологии 
2. Основные биологические нанообъекты 
3. Синтетические амфифильные соединения в конструировании липосом с особыми

свойствами 
4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний человека 
5. Генотерапия наследственных заболеваний человека 
6. Нанотехнологии в решении экологических проблем 
7. Нанотехнологии в медицине 
8. Конструирование магнитных наночастиц заданной структуры 
9. Биочипы – эффективное аналитическое средство 
10. Конструирование биосенсорных систем 
11. Наночастицы – средства целевой доставки лекарств в организме человека 
12. Нанотехнологии в терапии онкологических заболеваний 
13. Современные липосомальные препараты 
14. Сырьевая база для получения липосом 
15. Капсулирование БАВ в липосомальных структурах 
16. Фуллерены и их роль в бионанотехнологии 
17. Генно-инженерные вакцины 
18. ДНК-вакцины

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Определение нанотехнологий и их основные направления. 
2. Бионанотехнологии. 
3. История возникновения нанотехнологий. 
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4. Примеры нанообъектов и наносистем, их технические приложения. 
5. Объекты и методы нанобиотехнологии. 
6. Принципы и перспективы развития нанобиотехнологии. 
7. Наноматериалы и их классификация.
8. Основные направления наноматериаловедения. 
9. Нанотрубки.
10. Наночастицы. 
11. Фуллерены.
12. Принципы образования белковых комплектов. 
13. Олигомеризация и агрегация белков. 
14. Примеры природных супрамолекулярных белковых ансамблей. 
15. Инженерия наноструктур заданной архитектуры на основе белков и пептидов. 
16. Белковые капсулы и их применение. 
17. Пептидные нанотрубки. 
18. Гибридные наноматериалы с участием белков и пептидов. 
19. Природные нанокомпозитные системы.
20. Особенности нанотехнологических производств. 
21. Основные задачи нанобиотехнологиии. 
22. Нанодиагностика и нанодетекция. 
23. Нанолекарства. Нановакцины.
24. Нанобионика. Нанотоксикология.
25. Сенсорные наноматериалы. 
26. Биомаркеры как способ диагностики заболеваний.
27. Особенности применения вирусных структур. 
28. Доставка лекарств. 
29. Разработка  медико-биологического  обеспечения  безопасности  в  области

нанотехнологий.
30. Новые возможности биокатализа в нанобиотехнологии. 
31. Ферромагнитные белки и ферменты. 
32. Биоэлектрокатализ и нанобиосенсоры. 
33. Биокатализ и энергетика. 
34. Биокатализ и экология. 
35. Регистрация взаимодействий антиген-антитело с использованием ферментативного

синтеза полимерных наноструктур.
36. Наноструктуры биологической мембраны. 
37. Липидные (монослои, бислои) наноструктуры. 
38. Белковые (в т.ч. рецепторы, каналы, АТФазы) наноструктуры. 
39. Особенности фазовых переходов в мембранных системах. 
40. Особенности  наноструктур,  лежащих  в  основе  электрических  и  рецепторных

свойств клетки.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

отлично зачтено 86-100
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Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

Рамсден Д. Д.. Физико-технические основы бионанотехнологий и наноиндустрии.

2013г. 336 с. ISBN: 978-5-91559-139-3 https://znanium.ru/catalog/document?id=359554  

Дополнительная литература
Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и

Наноматериалов / И. П. Суздалев, И. В. Петрович.- 2-е изд. – Москва : URSS: Либроком,

2009. - 592 c. – ISBN 978-5-397-06546-7
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы биотехнологии».

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания об основных этапах развития

биотехнологии,  основах  биотехнологических  производств,  ознакомление  с

технологическими  процессами,  основанными  на  использовании  живых  систем

(модифицированных  микроорганизмов,  культур  клеток  растительных  и  животных

тканей).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-1 Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических наук 
и их взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и использует 
основные биологические и 
биохимические закономерности для 
решения профессиональных задач

ОПК-1.2. Обобщает и анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические знания
в области профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-технические 
задачи, формулирует и 
разрабатывает новые задачи и идеи в 
области биотехнологии

ОПК-1.3. Использует теоретические 
и практические знания для решения 
существующих и новых задач в 
области биотехнологии и смежных 
технологий

Знать: 
- актуальные направления
исследований  в  области
современной
биотехнологии
-  основные  проблемы  в
области  биотехнологии,
методы  и  средства  их
решения
Уметь:
-  метрологическое
обеспечения  продукции  и
технологических
процессов ее изготовления
Владеть: 
-  навыками  решения
проблем  в  области
биотехнологии

ПК-2 Способен 
определять и 
анализи-ровать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на опти-
мизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность биотех-
нологических 
процес-сов и 
проводить стандарт-

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 

Знать: 
основные  принципы
организации  процессов
биотехнологии;  методы
оценки  эффективности
этих  производств  и  их
воздействия  на
окружающую  среду;
статистические  методы
планирования
экспериментальных
исследований и обработки
их  результатов;  методы
математического
моделирования  в
оптимизации  и
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ные и 
сертификационные 
испытания 
производства био-
технологической 
про-дукции

исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

проектировании
процессов биотехнологии
Уметь:
рассчитывать  основные
характеристики
биотехнологического
процесса,  выбирать
рациональную  схему
производства  заданного
продукта,  оценивать
технологическую
эффективность
производства;
осуществлять
оптимизацию  и
проектирование процессов
биотехнологии;
производить  выбор
аппарата  и  рассчитывать
технологические
параметры процессам
Владеть: 
Проведением  входного  и
технологического
контроля качества сырья.

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 

Знать: 
-  строение  и
биологические  функции
основных  классов
биоорганических
соединений,  основные
направлениях
современной
биотехнологии
Уметь: 
-  самостоятельно
применять  знания  о
строении и биологических
функциях  основных
классов  биоорганических
соединений
Владеть:
-  владеть
культивированием,
сепарацией, выделением,
концентрированием
получения  готовой
продукции.
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микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  биотехнологии»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной работы (лекции/  лабораторные работы),  контактной внеаудиторной работы

(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.

Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
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информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети

Интернет и дистанционных технологий.

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Предмет  биотехнологии,  основные
понятия,  история  развития,
биоэнергетика

Предмет и задачи биотехнологии как
науки, основные этапы развития. 
Биотехнология  как  наука  о
технологических  процессах,
основанных на использовании живых
систем.  Разделы  биотехнологии.
Пищевая  биотехнология,
фармацевтическая  биотехнология,
инженерная  энзимология,
промышленная  биотехнология,
охрана  окружающей  среды.
Биоэнергетика  одно  из
перспективных  направлений
развития  биотехнологии.
Производство  биотопливо  -
перспективное  направление
биотехнологии.  Классификация
биотоплива  по  поколениям.
Производство  биотоплива  и  его
компонентов из биомассы. Основные
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технологии  получения  биотоплива.
Проблема  альтернативных
источников энергии.

2 Биореакторы  и  ферменты,
применение  в  биотехнологической
промышленности

Строение  и  общие  свойства
ферментов. 
Природа  физико-химических
взаимодействий  молекул  субстрата
с
активными  центрами  ферментов.
Ферментация  и  брожение.
Применение  ферментов  в
биотехнологиях.  Биореакторы,
применение  в  биотехнологической
промышленности.  Типы
биореакторов и их устройство.

3 Редактирование  генома.  Нокаутные
животные.

Технология  рекомбинантных  ДНК  и
экспрессия  рекомбинантных  генов.
Предмет и задачи генной инженерии.
Ферменты,  используемые  в  генной
инженерии.  Векторы  и  их
классификация.  Редактирование
генома  и  род  изменений  в  геноме.
Инактивация  гена  –  РНК  –
интерференция,  малые  шпилечные
РНК.  Использование  гомологичной
рекомбинации  для  редактирования
генома.  Система  CRISPR/Cas.
Методы  получения  трансгенных
мышей. Инъекции в зиготу. Вектора
для  работы  со  стволовыми
клетками.  Проблемы  экспрессии
чужеродных генов

4 Биотехнология растений Трансгенные растения для получения
биотоплива.  Перспективы
применения  трансгенных  растений
для биоремедиации. Метаболическая
инженерия  растений.  Биосинтез
растениями  чужеродных  белков.
Перспективы  применения  растений
для  получения  вакцин  и  антител.
Проблемы  оптимизации
генетической  экспрессии
трансгенных  растений.
Практическое  применение
трансгенных  растений  в  качестве
биореакторов для получения веществ
пищевого,  медицинского  и
промышленного  назначения.
Инженерные  наночастицы  в
биологии  растений  и  сельском
хозяйстве.  Новое  поколение
безмаркерных  растений  и  их
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преимущества.  Выделение
генетически  модифицированных
организмов  и  проблема  удаления
маркерных генов. Методы получения
безмаркерных  растений.
Коммерческое  использование
трансгенных растений

5 Ферменты  в  биотехнологической
промышленности

Применение  ферментативного
катализа  в  промышленности.
Технологические  применения
ферментативного катализа.  Формы
применения ферментов в технологии.
Иммобилизация  ферментов  как
способ  повышения  технологической
эффективности  ферментов.
Методы иммобилизации ферментов.
Биотехнология  микробных
ферментов.  Получение  глюкозо-
фруктозных  сиропов.  Получение
жирных  кислот  ферментативным
гидролизом  природных  жиров.
Повышение  пищевой  ценности
жиров  с  помощью
переэтерификации,  катализируемой
липазами.  Получение  безлактозного
молока.  Получение  аминокислотных
гидролизатов  белков.  Применение
ферментов  в  кожевенном
производстве.  Получение
полусинтетических  антибиотиков.
Получение  продуктов  тонкой
химической  технологии  с  помощью
ферментов. Получение аминокислот,
оксикислот путем ферментативного
присоединения  аммиака  и  воды  как
пример  стереоспецифических
процессов. Использование ферментов
в двухфазных системах для синтеза
гидрофобных  полупродуктов  для
фармацевтической
промышленности.
Иммобилизованные  кофакторы  для
кофактор-зависимых  ферментов  в
системах  с  мембранными
технологиями.

6 Генно-инженерные вакцины. Рекомбинантные  вакцины  для
борьбы  с  вирусными  инфекциями.
Пути  создания  вакцин.
«Каталитические»  вакцины.
Генноинженерные  подходы  к
созданию  лекарств  на  основе
иммунотоксинов  и  антител.
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Конъюгаты антител. Терапия рака и
аутоиммунных  заболеваний.  Основы
биотехнологической фармацевтики.

7 Фармацевтические  белки  из
культивируемых клеток животных

Феномен  трансгенеза.
Необходимость  получения
трансгенных животных и растений.
Три  основных  способа  получения
трансгенных  животных:  прямая
инъекция  ДНК  в  пронуклеусы
оплодотворенных  яйцеклеток;
использование  эмбриональных
стволовых  клеток  (ES);  применение
рекомбинантных  вирусов  для
заражения  эмбриональных  клеток
зародыша.  Направленная  активация
и инактивация генов in vivo: генные
нок-ины  и  нокауты.  Подходы  к
генотерапии  наследственных  и
приобретенных  заболеваний.
Животные – биореакторы

8 Стандартизация  в
биотехнологических производствах

Международные  правила
организации  биотехнологических
процессов. Правила GMP, GLP, GAP.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Предмет биотехнологии, основные понятия, история развития, биоэнергетика

2. Биореакторы и ферменты, применение в биотехнологической промышленности

3. Редактирование генома. Нокаутные животные.

4. Биотехнология растений

5. Ферменты в биотехнологической промышленности

6. Генно-инженерные вакцины.

7. Фармацевтические белки из культивируемых клеток животных

8. Стандартизация в биотехнологических производствах

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий:

№
п/п

Темы лабораторных занятий

1 Основные направления современной биотехнологии. Знакомство с работой в 
лаборатории биотехнологии

2 Биотехнология промышленных производств
3 Трансгенные животные и способы их получения.
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4 Трансгенные растения. Генетически трансформированные клетки и ткани 
растений как
биотехнологические объекты.

5 Использование ферментов в пищевой и фармацевтической промышленности 
6 Методы создания рекомбинантных вакцин
7 Получение микроорганизмов – продуцентов ферментов
8 Биотехнологии в охране окружающей среды

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Предмет биотехнологии, основные

понятия,  история  развития,  биоэнергетика.  Биореакторы  и  ферменты,  применение  в

биотехнологической  промышленности.  Редактирование  генома.  Нокаутные  животные.

Биотехнология  растений.  Ферменты  в  биотехнологической  промышленности.  Генно-

инженерные  вакцины.  Фармацевтические  белки  из  культивируемых  клеток  животных.

Стандартизация в биотехнологических производствах. 

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Предмет  биотехнологии,

основные  понятия,  история  развития,  биоэнергетика.  Биореакторы  и  ферменты,

применение в биотехнологической промышленности. Редактирование генома. Нокаутные

животные. Биотехнология растений. Ферменты в биотехнологической промышленности.

Генно-инженерные  вакцины.  Фармацевтические  белки  из  культивируемых  клеток

животных. Стандартизация в биотехнологических производствах. 

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
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учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
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индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Предмет биотехнологии, 
основные понятия, история 
развития, биоэнергетика

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Биореакторы и ферменты, 
применение в 
биотехнологической 
промышленности

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Редактирование генома. 
Нокаутные животные

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Биотехнология растений ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3

Контрольные вопросы, собеседование

Ферменты в 
биотехнологической 
промышленности

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Генно-инженерные вакцины ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Фармацевтические белки из 
культивируемых клеток 
животных

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Стандартизация в 
биотехнологических 
производствах

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема  1.  Предмет  биотехнологии,  основные  понятия,  история  развития,
биоэнергетика
1. Предмет биотехнологии. Основные направления развития биотехнологии.
2. Биотехнология как наука о технологических процессах, основанных на использовании
живых систем.
3.  Разделы  биотехнологии.  Пищевая  биотехнология,  фармацевтическая  биотехнология,
инженерная энзимология, промышленная биотехнология, охрана окружающей среды. 
4. Биоэнергетика одно из перспективных направлений развития биотехнологии. 
5. Производство биотоплива - перспективное направление биотехнологии. 
6. Классификация биотоплива по поколениям.
7. Производство биотоплива и его компонентов из биомассы. 
8. Основные технологии получения биотоплива. 
9. Проблема альтернативных источников энергии
Тема  2.  Биореакторы  и  ферменты,  применение  в  биотехнологической
промышленности
1. Строение и общие свойства ферментов.
2. Природа физико-химических взаимодействий молекул субстрата с активными центрами
ферментов. 
3. Ферментация и брожение. 
4. Применение ферментов в биотехнологиях. 
5. Биореакторы, применение в биотехнологической промышленности. 
7. Типы биореакторов и их устройство
Тема 3. Редактирование генома. Нокаутные животные.
1. Технология рекомбинантных 
2. ДНК и экспрессия рекомбинантных генов. 
3. Предмет и задачи генной инженерии. 
4. Ферменты, используемые в генной инженерии. 
5. Векторы и их классификация. 
6. Редактирование генома и род изменений в геноме. 
7. Инактивация гена – РНК – интерференция, малые шпилечные РНК. 
8. Использование гомологичной рекомбинации для редактирования генома. 
9. Система CRISPR/Cas. 
10. Методы получения трансгенных мышей. 
11. Вектора для работы со стволовыми клетками. 
12. Проблемы экспрессии чужеродных генов
Тема 4. Биотехнология растений
1. Трансгенные растения. Генетически трансформированные клетки и ткани растений как
биотехнологические объекты.
2. Перспективы применения трансгенных растений для биоремедиации. 
3. Метаболическая инженерия растений. 
4. Биосинтез растениями чужеродных белков. 
5. Перспективы применения растений для получения вакцин и антител. 
6. Проблемы оптимизации генетической экспрессии трансгенных растений. 
7.  Практическое  применение  трансгенных  растений  в  качестве  биореакторов  для
получения веществ пищевого, медицинского и промышленного назначения. 
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8. Инженерные наночастицы в биологии растений и сельском хозяйстве. 
9. Новое поколение безмаркерных растений и их преимущества. 
10.  Выделение  генетически  модифицированных  организмов  и  проблема  удаления
маркерных генов. 
11. Методы получения безмаркерных растений. 
12. Коммерческое использование трансгенных растений
13. Проблемы биобезопасности при использовании трансгенных растений.
Тема 5. Ферменты в биотехнологической промышленности
1. Применение ферментативного катализа в промышленности. 
2. Технологические применения ферментативного катализа. 
3.  Иммобилизация  ферментов  как  способ  повышения  технологической  эффективности
ферментов. 
4. Методы иммобилизации ферментов. 
5. Биотехнология микробных ферментов. 
6.  Ферменты  в  пищевой  промышленности.  Получение  глюкозо-фруктозных  сиропов,
безлактозного молока, гидролизатов белков, жирных кислот
7.  Ферменты  в  фармацевтической  промышленности.  Получение  полусинтетических
антибиотиков, аминокислот и других продуктов тонкой химической технологии.
Тема 6. Генно-инженерные вакцины
1. Рекомбинантные вакцины для борьбы с вирусными инфекциями. 
2. Пути создания вакцин. 
3. «Каталитические» вакцины. 
4. Генноинженерные подходы к созданию лекарств на основе иммунотоксинов и антител. 
5. Конъюгаты антител. 
6. Терапия рака и аутоиммунных заболеваний. 
7. Основы биотехнологической фармацевтики.
Тема 7. Фармацевтические белки из культивируемых клеток животных
1. Феномен трансгенеза. 
2. Необходимость получения трансгенных животных и растений. 
3. Три основных способа получения трансгенных животных. 
4. Направленная активация и инактивация генов in vivo: генные нок-ины и нокауты. 
5. Подходы к генотерапии наследственных и приобретенных заболеваний. 
Тема 8. Стандартизация в биотехнологических производствах
1.  Единая  система  GLP,  GCP  и  GMP  при  внедрении  в  практику  производства
лекарственных препаратов
2. Отличие обычных экспериментальных исследований от исследований в соответствии с
Добротной  Лабораторной  Клинической  и  Производственной  практикой  (GLP,  GCP  и
GMP).
3. Основные цели доклинических исследований.
4.  Основные  цели  и  стадии  клинических  исследований.
5. Основной критерий Добротной Производственной практики (GMP).
Темы рефератов:
1. История развития биотехнологии
2. Биотехнология очистки сточных вод
3. Рекультивация земель и водных ресурсов, загрязненных нефтью и нефтепродуктами
4. Утилизация твердых отходов с помощью биотехнологических производств
5. Основы промышленного пивоварения и виноделия. Спиртовое брожение
6.  Технологические  этапы  производства  хлебобулочных  изделий.  Используемые
микроорганизмы
7.  Технологические  этапы  производства  кисломолочных  продуктов.  Используемые
микроорганизмы
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8.  Промышленное  получение  органических  кислот  на  основе  иммобилизованных
ферментов
9. Промышленное производство антибиотиков
10. Промышленное производство рекомбинантного инсулина
11. Получение фармацевтических субстанций из растительного сырья
12. Получение и применение антисмысловых нуклеотидов
13. Каллусные ткани. Получение, применение
14. Микроклональное размножение растений
15. Трансгенные и клонированные животные – технологии получения, применение
16. Клетки грибов, насекомых и бакуловирусы – использование в биотехнологии
17. Получение кормового белка. Технологии, применение
18. Получение микробных высокоочищенных ферментных препаратов
19.  Иммобилизованные  ферменты.  Производства,  основанные  на  применении
иммобилизованных ферментов
20. Микробиологический синтез витаминов В1 и В2
21. Промышленное биотехнологическое производство вакцин
22. Биотехнологическое производство промышленно важных стероидов (гидрокортизона,
преднизолона, половых гормонов)
23.  Получение  экстрацеллюлярных  микробных  полисахаридов  (декстран,  ксантан,
альгинат, каррапинан и др.) и их использование в народном хозяйстве
24. Биотехнология получения и использования ферментов
25. Биотехнология получения лизина.
26. Адресная доставка лекарственных препаратов.
27. Биотехнологические методы мониторинга окружающей среды
28. Генно-модифицированные продукты. Проблемы и перспективы

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Предмет биотехнологии. Основные направления развития биотехнологии.
2. Биоэнергетика, способы получения биотоплива
3. Ферментация и брожение. Получаемые продукты. 
4. Биореакторы. Классификация, устройство, практическое применение
5. Технология рекомбинантных ДНК и экспрессия рекомбинантных генов.
6. Трансгенные животные и способы их получения.
7. Трансгенные растения. Генетически трансформированные клетки и ткани растений как
биотехнологические объекты.
8. Проблемы биобезопасности при использовании трансгенных растений.
9. Ферменты в биотехнологии. Расщепление гибридных белков, амидирование.
10. Иммунобиотехнология.
11. Рекомбинантные вакцины.
12. Биотехнология и персонифицированная медицина.
13. Получение моноклональных антител с помощью гибридомной технологии.
14. Методы культивирования эукариотических клеток.
15. Направленная эволюция в биотехнологии.
16. Современные медицинские технологии и эволюция человека.
17.  Единая  система  GLP,  GCP  и  GMP  при  внедрении  в  практику  производства
лекарственных препаратов.
18. Основные этапы оптимизации процесса выбора лидерного соединения.
19. Основные критерии при выборе лидерного соединения для исследования в качестве
лекарственного средства.
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20. Отличие обычных экспериментальных исследований от исследований в соответствии с
Добротной  Лабораторной  Клинической  и  Производственной  практикой  (GLP,  GCP  и
GMP).
21. Основные цели доклинических исследований.
22. Основные цели и стадии клинических исследований.
23. Основной критерий Добротной Производственной практики (GMP).
24.  Способы  диверсификации  полинуклеотидных  последовательностей  и  скрининга
больших библиотек.
25. Создание аптaмеров и их применение в диагностике и терапии заболеваний.
26. Генетический груз, наследуемые мутации de novo, стабилизирующий отбор.
27. Соматические мутации и их влияние на здоровье человека.
28. Пренатальная генетическая диагностика: традиционные и неинвазивные подходы.
29. Основные молекулярные механизмы старения.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный

Репродуктивн
ая

Изложение  в  пределах
задач  курса

удовлетвор
ительно

55-70
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(достаточны
й)

деятельность теоретически  и
практически
контролируемого
материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

Акимова  С.А.  Биотехнология:  учебник  и  практикум  для  вузов  /

Издательство: Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. – 144 с. –

ISBN 978-5-534-13546-6. https://znanium.ru/catalog/document?id=335799 

Дополнительная литература
Нельсон Д.  Основы биохимии  Ленинджера  /  Д.  Нельсон,  М.  Кокс.  –  Москва:

Бином,  2011.  –  703  с.  –  ISBN:  978-5-00101-014-2  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=358410 

Албертс В. Молекулярная биология клетки / В. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, М.

Рэфф,  К.  Роберте,  Дж.  Уотсон.  Москва:  Мир,  1994.  –  517  с.  –  ISBN  5-03-001986-3

Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение /  Б.  Глик, Дж.

Пастернак. – Москв : Мир, 2002. – 592 с. – ISBN: 5-03-003328-9 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;
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- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное 
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий

используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими

средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий

лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)

используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные

специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с

возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным

в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),

оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной

доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,

оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе

технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Основы коммуникации»

Целью  освоения дисциплины «Основы коммуникации» являются формирование
научного  представления  о  коммуникации,  ее  моделях,  уровнях  и  видах,  структуре
коммуникационного процесса, специфике массовой коммуникации как вида деятельности,
развитие умения грамотно использовать возможности коммуникации в профессиональной
деятельности;  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  направленных  на  создание
эффективной  коммуникации,  а  также  формирование  общекультурных  компетенций  в
соответствии с требованиями образовательного стандарта.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1. Определяет 
стратегию сотрудничества 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.2. Осуществляет 
обмен информацией с 
другими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды

УК-3.3. Адаптируется в 
профессиональном 
коллективе

Знать:
основы  стратегирования
коммуникации  и  принципы
поэтапного достижения стратегии;

Уметь:
определить  характер  делового
общения,  построить  деловую
письменную  коммуникацию  с
помощью  вербальных  и
невербальных средств;
определить  содержание  стратегии,
тактики  и  приемы  ее  реализации,
построить коммуникацию в группе с
помощью  вербальных  и
невербальных средств.
Владеть:
навыками  построения  стратегии
коммуникации  в  группе  и
достижения  поставленной  цели,
составляющими  коммуникативную
компетентность личности



УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь 
в рамках межличностного и 
межкультурного общения 
на русском и иностранном 
языках

УК-4.2. Демонстрирует 
умение осуществлять 
деловую переписку на 
русском и иностранном 
языках с учетом 
социокультурных 
особенностей

УК-4.3. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при 
ведении деловых 
переговоров

Знать: 
особенности межличностной устной
и  письменной  коммуникации  как
вида  коммуникации,  применение
средств реализации такого общения
в  диалоговой  форме  на  русском  и
иностранном языках.
Уметь:
определить  характер  делового
общения,  построить  деловую
письменную  коммуникацию  с
помощью  вербальных  и
невербальных средств;
Владеть:
навыками  ведения  деловых
переговоров,  навыками
планирования  и  реализации
стратегии  и  тактик  во  время
проведения деловых переговоров.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы коммуникации» входит в ОП. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
обучающегося и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных
планах ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в



учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  с  обучающимися  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
обучающимися  в  форме  самостоятельной  работы.  При этом  требования  к  ожидаемым
образовательным результатам обучающихся по данной дисциплине не зависят от формы
реализации образовательной программы.

№ 
п/
п

Наименование 
раздела

Содержание раздела

1 Введение в теорию 
коммуникации. Узкое и
широкое понимание 
коммуникации. 
Структура 
коммуникативного 
акта.

Актуальность  знаний  основ  коммуникации.  Определения
коммуникации.  Разные  научные  подходы  в  определении
коммуникации. Основные факторы, определяющие процесс
коммуникации:  коммуникатор,  аудитория,  канал
коммуникации,  сообщение.  Понятия  узкого  определения
коммуникации:  социальный  субъект,  эффективное
синхронное  и  диахронное  взаимодействие,  информация,
имеющая  смысл  для  коммуникантов.  Понятия  широкого
определения  коммуникации:  субъект  из  мира  живой
природы,  способный  к  автономному  поведению;
эффективное  синхронное  и  диахронное  взаимодействие,
информация,  имеющая  смысл  для  коммуникантов.
Трехкомпонентная,  четырехкомпонентная  структуры
коммуникации,  структура  Шеннона-Якобсона,  Е.  Клюева,
Лассуэлла.

2  Современные модели 
коммуникации, их 
особенности. Виды 
коммуникации.

20-ый век в науке о коммуникации: модели математическая,
кибернетическая,  социально-психологическая,
трансакционная.  Модели  массовой  коммуникации.  Виды
коммуникации:  вербальная  и  невербальная,  контактная  и
дистантная,  непосредственная  и  опосредованная,
монологическая,  диалогическая,  полилогическая;
межличностная, групповая, массовая.

3  Вербальная и 
невербальная 
коммуникация

Цель  и  средства  вербальной  коммуникации.  Особенности
речевой деятельности на основе вербальной коммуникации.
Цель и средства невербальной коммуникации. Особенности
речевой  деятельности  на  основе  невербальной
коммуникации:  особенности  невербальных  сообщений,
характеристики  невербальной  коммуникации,  функции
невербальной коммуникации. Классификация невербальных
средств: симптомы, символы, знаки ( виды знаков).

4  Коммуникативные 
стратегии и тактики.

Определение коммуникативной стратегии, тактики и 
приемов или средств в реализации стратегии. 
Классификация тактических приемов Т.А. ван Дейка.

5 Успешная и 
эффективная 
коммуникация. 

Эффективная и успешная коммуникация. Содержание 
понятия успешной коммуникации. Условия успешности. 
Коммуникативные качества речи как условия успешной 
коммуникации. Коммуникативный кодекс Грайса и Лича. 
Относительность правил кодекса. Особенности письменной 
и устной деловой коммуникации.

6 Деловая 
коммуникация: 

Определение деловой коммуникации. Участники деловой 
коммуникации, ее формы, официально-деловой стиль как 



особенности, формы, 
виды. Система деловых
документов 

инструмент деловой коммуникации. Регламентированность, 
ролевая обусловленность деловой коммуникации, система 
управления в деловой коммуникации, этический аспект.

7  Деловое общение в 
сфере математики. 

Конфликтные речевые ситуации в спорте: понятие 
конфликта, его признаки. Поведение в конфликте и 
коммуникативные стратегии в конфликтной ситуации.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями):

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Тема  1.  Введение  в

теорию  коммуникации.
Узкое  и  широкое
понимание
коммуникации.
Структура
коммуникативного акта.

Лекция 1. Введение в теорию коммуникации. Узкое
и  широкое  понимание  коммуникации.  Структура
коммуникативного акта.

2 Тема  2 Современные
модели  коммуникации,
их  особенности.  Виды
коммуникации.

Лекция  2 Современные  модели  коммуникации,  их
особенности. Виды коммуникации.

3 Тема  3.  Вербальная  и
невербальная
коммуникация

Лекция 3. Вербальная и невербальная коммуникация

4 Тема  4.
Коммуникативные
стратегии и тактики.

Лекция 4. Коммуникативные стратегии и тактики.

5 Тема  5.  Успешная  и
эффективная
коммуникация. 

Лекция 5. Успешная и эффективная коммуникация. 

6 Тема  6.  Деловая
коммуникация:
особенности,  формы,
виды.  Система  деловых
документов 

Лекция  6.  Деловая  коммуникация:  особенности,
формы, виды. Система деловых документов 

7 Тема 7. Деловое общение
в  профессиональной
сфере математика

Лекция 7.  Деловое  общение  в  профессиональной
сфере математика

Рекомендуемая тематика практических занятий:

№ 
п/п

Наименование 
Темы

Содержание темы

1 Введение в теорию Широкое  и  узкое  определение  коммуникации:



коммуникации. Узкое и 
широкое понимание 
коммуникации. Структура 
коммуникативного акта.

сопоставление  на  основе  общих  критериев,
примеры  реальной  коммуникации.  Анализ
структуры  коммуникации  Шеннона-Якобсона:
референт,  референция,  сообщение  на  примерах
реальной коммуникации.

2 Современные модели 
коммуникации, их 
особенности. Виды 
коммуникации.

Математическая модель коммуникации: виды 
шумов, их присутствие в отношении к разным 
компонентам коммуникации, анализ различных 
ситуаций коммуникации согласно этой модели. 
Виды коммуникации применительно к 
конкретным примерам коммуникации.

3 Вербальная и невербальная 
коммуникация

Функции  невербальной  коммуникации  по
отношению  к  вербальной  коммуникации  на
примерах.  Симптомы,  символы  и  знаки  в
ежедневной  коммуникации.  Невербальная
коммуникация  в  отражении  отношений
коммуникантов,  отношения  к  содержанию
коммуникации и как самохарактеристика.

4  Коммуникативные стратегии
и тактики.

Планирование стратегии и применение в 
профессиональной коммуникации с помощью 
тактик и приемов. Вопросы как коммуникативные 
тактики в интервью с известными персонами.

5 Успешная и эффективная 
коммуникация. 

Достижение успешной коммуникации с помощью 
коммуникативных качеств речи.

6 Деловая коммуникация: 
особенности, формы, виды. 
Система деловых 
документов 

Проектная работа в группе: моделирование 
реальной ситуации в условиях деловой 
коммуникации на основе документа.

7 Деловое общение в сфере 
математики.

Проектная работа в группе: моделирование 
реальной ситуации в условиях профессиональной 
коммуникации на основе документа.

Требования к самостоятельной работе обучающихся

1.  Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы, по всем темам из п. 6 настоящей рабочей программы.

2.  Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  решение  задач,
выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по всем темам из п. 6
настоящей рабочей программы. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику



занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе с обучающимися очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного  материала  в  значительной части  осваивается  обучающимися  в
форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  обучающихся  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации



обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Введение в теорию 
коммуникации. Узкое и 
широкое понимание 
коммуникации. Структура 
коммуникативного акта.

УК-3
УК-4 Выполнение практических заданий

https://lms.kantiana.ru/ (не менее 60%
правильных решений)

Тема 2. Современные модели
коммуникации, их 
особенности. Виды 
коммуникации.

УК-3
УК-4

Письменная работа (не менее 60%
правильных ответов)

Тема 3. Вербальная и 
невербальная коммуникация

УК-3
УК-4

Выполнение практических заданий
https://lms.kantiana.ru/ (не менее 60%

правильных решений)
Тема 4.  Коммуникативные 
стратегии и тактики.

УК-3
УК-4

Деловая игра: погружение в
реальную коммуникацию

(результативность моделируемой
коммуникации)

Тема 5. Успешная и 
эффективная коммуникация. 

УК-3
УК-4

Деловая игра: погружение в
реальную коммуникацию

(результативность моделируемой
коммуникации)

Тема 6. Деловая 
коммуникация: особенности,
формы, виды. Система 
деловых документов 

УК-3
УК-4 Выполнение практических заданий

https://lms.kantiana.ru/ (не менее 60%
правильных решений)

Тема 7. Деловое общение в 
сфере математики.

УК-3
УК-4

Проектная работа в группе:
моделирование реальной ситуации в
условиях деловой коммуникации на

основе документа.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Типовые тестовые задания

1. Чем отличается узкий подход к пониманию коммуникации от широкого подхода?
А) представлением о субъекте коммуникации
Б) представлением о структуре коммуникативного акта
В) представлением о характере протекания процесса

2. «Коммуникация - перевод текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Какой 
аспект процесса коммуникации акцентирует это определение?

А) содержание сообщений
Б) процесс кодирования и декодирования информации
В) характер отношений субъектов
Г) включенность шумов в процесс



3. К факторам, определяющим процесс коммуникации относятся:
А) коммуникатор
Б) канал коммуникации 
В) технические средства коммуникации
Г) сообщение

4. Какой компонент структуры коммуникативного акта особо выделен в 
математической модели Шеннона – Уивера:

А) сообщение,
Б) приемник,
В) шумы
Г) адресат

5. Суть какой модели коммуникации отражает определение безупречной 
коммуникации: объем информации, переданной источником, равен объему информации, 
полученной адресатом?

А) социально-психологической модели
Б) математической модели
В) кибернетической модели
Г) модели интегрированных коммуникаций

6. Согласно какой модели в коммуникации есть эффект, если проводится контроль 
над всеми ее звеньями?

А) социально-психологической модели
Б) математической модели
В) кибернетической модели
Г) трансакционной модели 

7.  Какое значение имеет объект для коммуникации согласно социально-
психологической модели?

А) необходим как компонент воздействия,
Б) необходим как средство коммуникации,
В) выступает как ценностный ориентир
Г) является причиной коммуникации

8. По используемым средствам коммуникация бывает:
А) межличностная,
Б) вербальная и невербальная
В) фатическая и информационная
Г) групповая

9. Личные и неличные коммуникации различаются:
А) по отношению коммуникантов к месту коммуникации
Б) по характеру личного контакта субъектов
В) по отношению к одной сфере деятельности
Г) по отношению коммуникантов ко времени контакта

10.Электронные коммуникации отличаются:
А) скоростью передачи информации
Б) безусловной опосредованностью
В) обязательной анонимностью субъектов
Г) масштабом распространения информации



11.Какие основные цели могут преследоваться в коммуникации?
А) фатическая
Б) информационная
В) воздействующая
Г) повествовательная

12. Какие средства языка сохраняют базовое значение в вербальной коммуникации при
создании как письменной, так и устной формы речи?

А) буквы, знаки препинания
Б) звуки, ударные слоги
В) лексемы, фразеологизмы
Г) словосочетания, предложения

13. Какие средства языка приобретают особую значимость в письменной форме 
коммуникации?

А) звуки речи
Б) буквы в составе слов
В) стилистически окрашенная лексика
Г) знаки препинания

14. Вербальная коммуникация с точки зрения видов деятельности может быть 
представлена как:

А) повествование
Б) убеждение
В) говорение
Г) чтение

15. Вербальная коммуникация с точки зрения количества участников и ее 
направленности бывает:

А) монологом
Б) полилогом
В) слушанием
Г) рассуждением

16. Какие названные средства относятся к единицам невербальной коммуникации?
А) сигналы
Б) морфемы
В) поведение говорящего (пишущего)
Г) символы

17. Особенностями невербальных сообщений являются:
А) контекстуальность
Б) подготовленность
В) ненамеренность
Г) однозначность

18. Какие функции невербальной коммуникации по отношению к вербалике известны 
в практике общения?

А) замещения
Б) дополнения
В) воздействия



Г) опровержения 

19. С помощью каких знаков субъект может демонстрировать сильное волнение?
А) симптома
Б) манипуляции предметом
В) изменения положения тела
Г) дотрагивания до кончика носа

20.  Какие сигналы невербальной коммуникации могут контролироваться субъектом?
А) симптом радости
Б) симптом злобы
В) рукопожатие
Г) открытая поза

Письменная работа

Выберите из любого СМИ интервью (в основе 7-10 вопросов) и проанализируйте по 
критериям:

1. Какие типы вопросов заданы интервьюером?
2. Какой вывод о коммуникативной компетентности интервьюера можно сделать на 

основе созданной вопросной структуры интервью?
3. Какие ответы давал интервьюируемый? Как данные ответы были определены 

типам заданных вопросов?
4. Какая связь вопросов и ответов возникла в интервью?
5. Можно ли выявить коммуникативную стратегию интервьюера, реализованную с 

помощью вопросов-тактик?
6. Согласуется ли эта стратегия со стратегией интервьюируемого? Какие ответы были

даны на поставленные вопросы?

Деловая игра на тему «Пресс-коференция со специалистом-математиком по защите 
информации»

Сценарий:
Перед участниками игры создается следующая ситуация:  известный специалист по

защите  информации  работает  в  новом  проекте.  В  связи  с  этим  организуется  пресс-
конференция,  на  которую приглашены журналисты,  работающие в  научных журналах,
профессиональное математическое сообщество. Некоторые вопросы для обсуждения:

1. Кто стал инициатором Вашего нового проекта?
2. В чем особенности его реализации?
3. Как Вы считаете, возможно ли решение сложных задач по защите информации без

специалиста-математика? 
4. Какова роль специалиста по компьютерной безопасности в защите информации?
5. Какую роль играет специалист по защите информации в жизни социума и решении

его проблем?
Журналисты  придумывают  название  изданию,  которое  представляют,  или  могут

воспользоваться названием реального издания.
Задания  для  журналистов  отличается  только  подзаголовком.  Журналисты

представляют в статье разные моменты обсуждаемой темы. После того, как журналисты
сделали заготовку, они возвращаются на свои места в центре аудитории.

Журналистам раздаются полоски с вопросами, которые пронумерованы. Желающий
задать вопрос поднимает руку, после разрешения называет свое издание, называет имя
того  спортсмена,  кому  задает  вопрос  и  озвучивает  вопрос.  Для  записи  ответов



журналистам  предоставляются  рабочие  листы  с  заготовками  вопросов,  которыми  они
будут пользоваться при написании статьи. Их задача кратко записать услышанный ответ,
самую суть. Если что-то не понятно, то можно переспрашивать.

После  обсуждения  всех  вопросов  организуется  написание  статьи  (доклада).  Все
участники игры делятся таким образом, чтобы за компьютером работало два человека.
Трем  журналистам  в  помощь  предоставляется  по  одному  математику,  остальные
журналисты делятся на пары.

На четвертом этапе происходит представление каждой парой своей работы. Другие
участники могут дополнять и задавать вопросы.

На завершающем  этапе подводятся  итоги  игры,  анализ  усвоенных  знаний,  обмен
мнениями по поводу проведения игры, дисциплины, удачных и неудачных выступлений.

Назначение  игры: В  данном  случае  игра  ориентирована  на  успешность  и
эффективность коммуникации, ее также можно проводить по другой теме, связанной с
профессиональной  деятельностью  математика.  Для  этого  в  исходной  ситуации
представители компании меняют тему и сферу 

Творческий проект

Проект 1 «Резюме для трудоустройства»
Вы – временно не работающий. Перед Вами поставлена задача – написать резюме для
устройства на открывшуюся вакансию. Пройти собеседование после подачи резюме.
Основная исходная информация:

 Информация о специалисте по компьютерной безопасности для оформления
резюме

 Данные о вакантном рабочем месте
 Знание процедуры собеседования для приема на работу

Представить результаты проекта в виде презентации.

Проект 2 «Информатика безопасность под контролем специалиста-математика»
Вы  –  специалист  по  компьютерной  безопасности,  в  чьих  компетенциях  создание
программ  по  защите  информации.  В  проекте  поставлена  задача  –  популяризировать
актуальность на современном рынке труда квалификацию специалиста по компьютерной
безопасности.

Основная исходная информация:
 Информация о проблеме, которая требует решение
 Информация  о  компетенциях  консультируемого  в  сфере  компьютерной

безопасности
 Данные об оформлении документа

Представить результаты проекта в виде презентации.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для промежуточного контроля (зачета):
1. Понятие коммуникации. Коммуникативное взаимодействие. Вопрос о типе 
взаимодействия.
2. Коммуникационный процесс и его структура. 
3. Субъекты коммуникации. Проблема типов объектов коммуникации. 
4. Виды коммуникации и основания для их классификации. 
5. Понятие и особенности массовой коммуникации: специфика адресанта, каналов, 
информации, эффекта. 
6. Характеристика массового адресата. 
7. Место массовой коммуникации в ряду социальных коммуникаций. 



8. Основные функции массовой коммуникации. 
9. Математическая модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера. Кибернетическая 
модель коммуникации Н. Винера. 
11. Социально-психологическая модель Т. Ньюкомба. 
12. Интегральная обобщенная модель коммуникации Б. Вестли и М. Маклина. 
13. Трансакционная модель коммуникации. 
14. Модель интегрированных социальных коммуникаций. Модель интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 
15. Уровни коммуникации: технический, семантический и уровень эффективности.
16. Виды коммуникации.
17. Основные характеристики вербальной коммуникации.
18. Невербальная речевая коммуникация: основная функция, средства.
19. Коммуникативное соотношение вербальных и невербальных речевых средств.
20. Виды невербальных знаков.
21. Коммуникативные стратегии: структура и реализация.
22. Коммуникативные тактики ван Дейка.
23. Вопросы как коммуникативные тактики при реализации стратегии в деловой 
коммуникации.
24. Типы вопросов в диалоговой форме при реализации стратегии в деловой 
коммуникации.
25. Успешность и эффективность коммуникации.
26. Коммуникативный кодекс и его критерии.
27. Принцип кооперации Г. Грайса. 
28. Принцип вежливости Дж. Лича.
29. Особенности письменной деловой коммуникации.
30. Особенности устной деловой коммуникации. 
31. Деловые письма как письменная форма деловой коммуникации.
32. Особенности жанра и реализации официально-делового стиля в деловом письме.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,

хорошо зачтено 71-85



более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

зачтено 55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Кулагина,  Н.  В.  Деловые  коммуникации  /  Кулагина  Н.В.  -  Москва  :Вузовский

учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  234  с.ISBN  978-5-9558-0515-3.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/557755 

 Дополнительная литература
1. Сахнюк, Т. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие /

сост. Т.И. Сахнюк. - Ставрополь: СтГАУ, 2013. - 92 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/514137 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:

https://elib.kantiana.ru/


-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

– - установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы молекулярной биологии»
Цель  дисциплины:  получение  студентами  знаний  o  строении  и  функциях

биологических  макромолекул,  механизмах  передачи  и  реализации  наследственной

информации – знания, необходимые для понимания физико-химических основ жизни.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-7.  Способен
проводить
экспериментальные
исследования  и
испытания  по
заданной  методике,
наблюдения  и
измерения,
обрабатывать  и
интерпретировать
экспериментальные
данные,  применяя
математические,
физические,  физико-
химические,
химические,
биологические,
микробиологические
методы

ОПК-7.1. Понимает цели и задачи 
проводимых исследований и 
разработок; методы проведения 
экспериментальных исследований, 
основанные на закономерностях 
физики, химии, физической химии, 
биологии и микробиологии методы 
статистического анализа и обработки
результатов эксперимента

ОПК-7.2. Планирует и проводит 
исследования биотехнологических 
процессов с использованием 
экспериментальных физических, 
физико-химических, химических, 
биохимических, микробиологических
методов; осуществлять 
статистическую обработку 
результатов экспериментов; 
формулировать выводы и 
заключения по проведенным 
экспериментам

ОПК-7.3. Применят навыки 
проведения экспериментальных 
исследований биотехнологических 
процессов; обработки и анализа 
полученных экспериментальных 
данных; составления отчетов по теме 
или по результатам проведенных 
экспериментов

Знать  теоретические
основы  в  области
проведения
молекулярно-
генетических анализов и
анализа данных
Уметь  выбирать
необходимые  методы  и
оборудование  для
осуществления
производственной
деятельности  в  области
проведения
молекулярно-
генетических анализов
Владеть  навыками  и
способностями  решать
нестандартные  задачи
при  осуществлении
научной  и
производственно-
технологической
деятельности  в  области
проведения
молекулярно-
генетического анализа

Знать  свойства,
влияющие  на
оптимизацию
технологического
процесса,
ресурсосбережение,

ПК-1.  Способен 
проводить измерения 
и наблюдения, 
анализировать их 
результат, 
использовать при 

ПК-1.1. Обобщает профессиональные
периодические издания и научно-
техническую литературу, требования 
нормативных документов, 
необходимых для внедрения 
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написании отчетов и 
научных публикаций, 
внедрять в 
промышленное 
производство

результатов научных исследований; 
методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации с использованием 
базовых системных программных 
продуктов и пакетов прикладных 
программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

эффективность  и
надёжность процессов 
Уметь  анализировать
свойства,  влияющие  на
оптимизацию
технологического
процесса
Владеть  методом
оценки факторов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы молекулярной  биологии»  представляет  собой  дисциплину

обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым

образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела Содержание раздела

Тема  1.  Предмет  и  задачи
молекулярной  биологии.
Исторический обзор.

История  возникновения.
Основополагающие  открытия
Молекулярной  биологии.  Место
молекулярной  биологии  среди  других
биологических  и  химических  наук.  Задачи
молекулярной  биологии.  Центральная
догма молекулярной биологии. 

Тeмa 2. Строение нуклеотидов. Классы  нуклеиновых  кислот.  Мономер
нуклеиновых  кислот.  Пиримидиновые
основания  ДНК  и  РНК.  Пуриновые
основания  ДНК  и  РНК.  Пентозы.
Нуклеотиды. 

Тeмa  3.  Строение  нуклеиновых
кислот.

Строение нуклеиновых кислот. Первичная
структура  нуклеиновых  кислот.
Комплементарные связи. Отличие ДНК от
РНК. Правила Э. Чаргаффа. Функции ДНК.
Вторичная  структура  ДНК.  Третичная
структура  ДНК.  Гистоны.  Нуклеосомы.
Фибрилла.  Соленоид.  Петлевой  уровень.
Четвертичная  структура  ДНК.  РНК.
РНК:  основные  типы.  Вторичная
структура  РНК.  Третичная  структура
РНК. Функции РНК. мРНК. тРНК. рРНК. 
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Тeмa  4.  Различия  в  геномах
прокариот и эукариот.

Геномы.  Прокариоты.  Бактериальная
хромосома.  Минимальный  размер  генома
прокариот.  Структура  гена  прокариот.
Плазмиды.  Эукариоты.  Ядро.
Митохондрии. Пластиды. Структура гена
эукариот. Геном эукариот. 

Тeмa 5. Репликация ДНК. Репликация. Репликация и клеточный цикл.
Модели репликации. Принципы репликации
ДНК.  Белки  репликации.  Инициация
Репликации  ДНК.  Элонгация  Репликации
ДНК.  Фрагменты  Оказаки.  Терминация
Репликации  ДНК.  Точность  Репликации
ДНК. Репликационная машина. Репликация
ДНК  у  бактерий.  Репликация  ДНК  у
эукариот.

Тeмa 6. Репарация ДНК Историческая  справка.  Факторы,
приводящие к ошибкам. Типы повреждений
ДНК.  Прямая  репарация.  Эксцизионное
восстановление  нуклеотидов.
Эксцизионное  восстановление  оснований.
Репарация ошибочно спаренных оснований.

Тема 7.  Транскрипция:  Синтез  РНК,
Процессинг и сплайсинг

Экспрессия  генов.  Транскрипция.
Инициация  транскрипции.  РНК
полимеразы.  Механизм  транскрипции  у
бактерий.  Элонгация  транскрипции  у
бактерий.  Терминация  транскрипции  у
бактерий.  Регуляция  транскрипции  у
прокариот. Транскрипция у эукариот. РНК
полимеразы  эукариот.  Регулирование
инициации  транскрипции  у  эукариот.
Процессинг мРНК. Механизмы сплайсинга.
Процессинг тРНК. Процессинг рРНК.

Тeмa 8. Генетический код. Свойства генетического кода. 
Тeмa 9. Трансляция. Аминоацил-тРНК-синтетазы.  Три

последовательные  химические  реакции
биосинтеза  белка.  Основные  типы
рибосом.  Общие  принципы
функционирования  рибосом.  Инициация
трансляции.  Элонгация  трансляции.
Основные этапы терминации трансляции. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема 1. Предмет и задачи молекулярной биологии. Исторический обзор.

Тeмa 2. Строение нуклеотидов.
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Тeмa 3. Строение нуклеиновых кислот.

Тeмa 4. Различия в геномах прокариот и эукариот.

Тeмa 5. Репликация ДНК.

Тeмa 6. Репарация ДНК

Тема 7. Транскрипция: Синтез РНК, Процессинг и сплайсинг

Тeмa 8. Генетический код. 

Тeмa 9. Трансляция.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1. Хромосомы. Теломеры. 

2. Некодирующие РНК: строение, функции в организме

3. Митоз  и  репликация.  Лактозный  и  триптофановый  оперон.  Транскрипционные

факторы

4. Генетический код. Особенности структуры рРНК и рибосом. Репликация генома у

РНК-содержащих вирусов

5. Эпигенетические  факторы  регуляции  транскрипции.  Ингибиторы  трансляции.

Транспозоны

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)

№
п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы

1 Тeмa 3. Строение нуклеиновых кислот. Выделение ДНК
2 Тeмa 4. Различия в геномах прокариот и

эукариот.
Выделение плазмидной ДНК.

3 Тeмa 5. Репликация ДНК. Постановка  полимеразной  цепной
реакции.  Проведение  гель-
электрофореза в агарозном геле.

4 Тема  7.  Транскрипция:  Синтез  РНК,
Процессинг и сплайсинг

Выделение РНК. Постановка реакции
обратной транскрипции.

Требования к самостоятельной работе студентов

1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Открытие  нуклеиновых  кислот.

Расшифровка  строения  ДНК.  Технологический  скачок  в  молекулярной  биологии.

Хромосомы.  Теломеры.  Митохондриальный  геном  человека.  Некодирующие  РНК:

строение, функции в организме. Структура генома и эволюция. Строение и организация

геномного  материала  внутри  ядра.  Ядерная  архитектура  эукариот.  Генетический  код.

Особенности структуры рРНК и рибосом. Репликация генома у РНК-содержащих вирусов.

Эпигенетические  факторы  регуляции  транскрипции.  Ингибиторы  трансляции.

Транспозоны.  Первые  ДНК-геномы.  Мобильные  элементы  геномов.  Лактозный  и
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триптофановый  оперон.  Транскрипционные  факторы.  Эпигенетические  факторы

регуляции  транскрипции.  Ингибиторы  трансляции.  «Исключения  из  правил».

Особенности  структуры  рРНК  и  рибосом.  Ферменты,  применяемые  для  исследования

нуклеиновых кислот: НКУ-полимеразы, нуклеазы, лигазы, ферменты, модифицирующие

концевые участки молекул. Типы векторов. 

2. Работа на практических занятиях, предусматривающая подготовку презентаций и

докладов по следующим темам: Открытие нуклеиновых кислот. Расшифровка строения

ДНК.  Технологический  скачок  в  молекулярной  биологии.  Хромосомы.  Теломеры.

Митохондриальный  геном  человека.  Некодирующие  РНК:  строение,  функции  в

организме. Структура генома и эволюция. Строение и организация геномного материала

внутри ядра. Ядерная архитектура эукариот. Генетический код. Особенности структуры

рРНК  и  рибосом.  Репликация  генома  у  РНК-содержащих  вирусов.  Эпигенетические

факторы регуляции транскрипции. Ингибиторы трансляции. Транспозоны. Первые ДНК-

геномы.  Мобильные  элементы  геномов.  Лактозный  и  триптофановый  оперон.

Транскрипционные  факторы.  Эпигенетические  факторы  регуляции  транскрипции.

Ингибиторы  трансляции.  «Исключения  из  правил».  Особенности  структуры  рРНК  и

рибосом.  Ферменты,  применяемые  для  исследования  нуклеиновых  кислот:  НКУ-

полимеразы, нуклеазы, лигазы, ферменты, модифицирующие концевые участки молекул.

Типы векторов.

3.  Изучение  методических  рекомендаций  по  выполнению  лабораторных  работ,

подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, изучение вопросов для защиты

лабораторных работ.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и

воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое

обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
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Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1. Предмет и задачи 
молекулярной биологии. 
Исторический обзор.
Тeмa 2. Строение 
нуклеотидов.
Тeмa 3. Строение 
нуклеиновых кислот.
Тeмa 4. Различия в геномах 
прокариот и эукариот.
Тeмa 5. Репликация ДНК.

ОПК-7
ПК-1

тестирование

Тeмa 6. Репарация ДНК
Тема 7. Транскрипция: Синтез 
РНК, Процессинг и сплайсинг
Тeмa 8. Генетический код. 
Тeмa 9. Трансляция.

ОПК-7
ПК-1

тестирование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

ПРИМЕРЫ:
 Отдельные нуклеотиды в молекуле нуклеиновых кислот связаны:

А) О-гликозидной связью
Б) 3,5 –фосфодиэфиронй связью
В) N – гликозидной связью
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Г) ά –1,4 –гликозидной связью
Д) ß –1,4 –гликозидной связью

 На  один  виток  двойной  спирали  ДНК,  находящейся  в  В-форме,  приходится
следующее число пар оснований:

А. 5; 
Б. 10; 
В. 15; 
Г. 20; 
Д. 100.

 Минорными нуклеозидами являются:
A. Риботимидин;
Б. Аденозин;
B. Цитидин;
Г. Инозин;
Д. Гуанозин.

 Если одна цепь ДНК содержит фрагмент Г-Ц-Ц-А-А-Т-Г-Ц-А-Ц, то вторая цепь:
А) А-А-Ц-А-Т-Т-Г-Г-Т-Г
Б) Ц-Т-Г-Т-А-А-Т-А-Т-Г
В) Ц-Ц-А-А-Т-Г-А-Т-Г-Т
Г) Т-Ц-Г-Г-Т-Г-Т-Ц-Т-Т
Д)  Ц-Г-Г-Т-Т-А-Ц-Г-Т-Г

 Если содержание остатков тимина (от общего числа остатков) ДНК составляет 20%,
то содержание гуанина составит:

А) 40%
Б) 35%
В) 25%
Г) 30%
Д) 15%

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы для экзамена
1. Предмет  и  задачи  молекулярной  биологии.  Основные  этапы  развития

молекулярной  биологии.  Строение  нуклеотида.  Образование  полинуклеотидной  цепи.
Правила Чаргаффа

2. Строение ДНК: первичная и вторичная структуры. 
3. Строение ДНК: третичная и четвертичная структуры. Гистоны.
4. Виды вторичной структуры ДНК: основные характеристики.
5. Основные типы РНК и их функции, отличие от ДНК. 
6. мРНК: особенности строения.
7. тРНК: особенности строения. Строение нуклеотидов
8. рРНК: особенности строения.
9. Геном прокариот: особенности строения, структура гена, 
10. Плазмиды и их классификация, эволюция генома.
11. Геном эукариот: особенности строения, структура гена, геном органелл.
12. Белки: строение, форма и структура. 
13. ДНК-белковое связывание.
14. Основные белковые мотивы взаимодействия с нуклеиновыми кислотами.
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15. ДНК- и РНК-белковые взаимодействия.
16. Репликация ДНК: модели репликации, эксперименты Мезельсона-Шталя.
17. Репликация ДНК: основные участники и общие закономерности.
18. Репликация ДНК: топоизомеразы и хеликазы.
19. Репликация ДНК: SSB белки и ДНК-полимеразы.
20. Репликация ДНК: праймаза и ДНК-лигазы.
21. Репликация ДНК: основные этапы, эксперименты Рейдзи Оказаки.
22. Репликация ДНК: точность процесса.
23. Репликация  ДНК у  бактерий:  точка  начала  репликации  и  сборка  холофермента

ДНК полимеразы III.
24. Репликация ДНК у бактерий: реплисома, ДНК полимераза I.
25. Репликация ДНК у бактерий: инициация и терминация (строение  oriC, основные

белки).
26. Репликация ДНК у эукариот: точка начала репликации, клеточный цикл.
27. Репликация ДНК у эукариот: образование инициирующего комплекса.
28. Репликация ДНК у эукариот: ДНК полимеразы, элонгация.
29. Репликация  ДНК  у  эукариот:  созревание  фрагментов  Оказаки,  проблемы  ДНК

репликации.
30. Репликация митохондриальной ДНК.
31. Репарация ДНК: типы повреждений, прямая репарация.
32. Репарация ДНК: эксцизионная репарация оснований.
33. Репарация ДНК: эксцизионная репарация нуклеотидов (прокариоты).
34. Репарация ДНК: эксцизионная репарация нуклеотидов (эукариоты).
35. Репарация ошибочно спаренных оснований (прокариоты).
36. Репарация ошибочно спаренных оснований (эукариоты).
37. Транскрипция: сходства и различия с репликацией, химия синтеза РНК.
38. Транскрипция у бактерий: основные этапы и участники.
39. Транскрипция у бактерий: РНК полимеразы.
40. Транскрипция у бактерий: инициация и элонгация.
41. Транскрипция у бактерий: терминация.
42. Регулирование транскрипции у прокариот: лактозный оперон.
43. Транскрипция у эукариот: РНК полимеразы, РНК полимераза II.
44. Транскрипция у эукариот: РНК полимераза II и процесс инициации.
45. Транскрипция у эукариот: РНК полимераза II и транскрипционные факторы.
46. Транскрипция у эукариот: элонгация и терминация. 
47. Процессинг мРНК: кэпирование и полиаденилирование.
48. Процессинг мРНК: сплайсинг, время жизни мРНК и ее транспорт.
49. Процессинг тРНК и рРНК.
50. Основные свойства генетического кода и исключения из него.
51. Основные участники трансляции: аминоацил-тРНК синтетазы.
52. Основные участники трансляции: аминоацилирование тРНК.
53. Основные  участники  трансляции:  рибосомы  (в  том  числе  принципы

функционирования).
54. Инициация трансляции.
55. Элонгация трансляции.
56. Терминация трансляции.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание

Основные  признаки
выделения  уровня

Пятибалль
ная  шкала

Двухба
лльная

БРС,  %
освоени
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уровня (этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

(академиче
ская)
оценка

шакала,
зачет 

я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1. Иванищев, В. В. Молекулярная биология : учебник / В. В. Иванищев. - 2-изд. -

Москва  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2020.  -  233  с.  -  (Высшее  образование).  -  DOI:

https://doi.org/10.29039/01857-6. - ISBN 978-5-369-01857-6. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/2034515 
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Дополнительная литература
1. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии:  [учебник]/  [Э.

Эйткен [и др.]; ред.: К. Уилсон, Д. Уолкер ; пер. с англ.: Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-

Решетняк ; под ред. А. В. Левашова, В. И. Тишкова. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. Лаб.

знаний, 2015. - 848 с., [2] л. цв. ил.: рис., табл., фот. - (Методы в биологии). - Библиогр. в

конце гл. Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ч.з.N1(1)

2. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия: [справ. изд.]/ Р.

Шмид ; пер. с нем.: А. А. Виноградовой, А. А. Синюшина ; под ред.: Т. П. Мосоловой,

А. А. Синюшина. - [2-е изд.]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 324 с.: цв.

ил., рис.. - Библиогр.: с. 294-316. - Указ.: с. 318-320. Имеются экземпляры в отделах:
всего 1: ч.з.N1(1)

3. Основы молекулярной биологии клетки: пер. с англ./ Б. Альбертс [и др.] ;

под ред.: С. М. Глаголевой, Д. В. Ребриковой. - 2-е изд., испр.. - Москва: Лаб. знаний,

2018. - 768 с.: цв. ил., рис., табл., фот.. - Алф. указ.: с. 751-756. Имеются экземпляры в
отделах: 
    всего 1: ч.з.N1(1)

4. ПЦР в реальном времени/ под ред. Д. В. Ребрикова. - 3-е изд.. - М.: БИНОМ.

Лаб.  знаний,  2011.  -  223,  [1]  с.:  граф.,  табл..  -  Библиогр.  в  конце  гл.  Имеются
экземпляры в отделах: всего 1: НА(1)

5.  Молекулярно-генетические  и  биохимические  методы  в  современной
биологии растений/ под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. Кузнецова, Г. А. Романова. - М.:

БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 487 с.: ил., [4]. - (Методы в биологии). - Библиогр. в конце

разд. Имеются экземпляры в отделах: Свободны: ч.з.N1(1)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
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Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

16



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
ОНК «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»

Высшая школа живых систем 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы проектирования и оборудование биотехнологических производств»

Шифр: 19.03.01
Направление подготовки: «Биотехнология»

                        Профиль: «Общая биотехнология»
Квалификация: бакалавр

Калининград
2025

1



Лист согласования

Составитель:  Кригер Ольга Владимировна,  доктор технических наук,  ОНК «Институт
медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»

Рабочая программа утверждена на заседании Учёного совета ОНК «Институт медицины и
наук о жизни (МЕДБИО)»

Протокол № 01 от «07» февраля 2025 г.

Председатель Учёного совета

И.о.  руководителя  ОНК  «Институт  медицины  и  наук  о  жизни
(МЕДБИО)»

П.В. Федураев

Врио директора высшей школы живых систем Е.А. Калинина

Руководитель образовательной программы К.В. Коновалова

2



Содержание 

1. Наименование  дисциплины  «Основы  проектирования  и  оборудование
биотехнологических производств»

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Виды учебной работы по дисциплине
5. Содержание  дисциплины,  в  том  числе  практической  подготовки  в  рамках

дисциплины, структурированное по темам
6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки

знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  процессе  текущего
контроля

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии

оценивания
9. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для

освоения дисциплины
10. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины
11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине
12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления

образовательного процесса по дисциплине

3



1.Наименование дисциплины: «Основы проектирования и оборудование
биотехнологических производств»

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  организации
микробиологических  и  биотехнологических  производств,  проектной  документации,
правилах  подбора  и  расчета  технологического оборудования,  принципах  его  работы и
оптимизации технологического процесса.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-2 Способен 
определять и 
анализировать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 
надежность 
биотехнологических 
процессов и 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
производства 
биотехнологической 
продукции

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 
принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 
исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

Знать: 
тенденции  развития
аппаратурного
оформления  и
перспективах
совершенствования
технологии
биотехнологического
синтеза БАВ;
Уметь: 
разрабатывать
технологические  схемы  и
техническую
документацию;
рассчитывать  основное  и
вспомогательное
оборудование;
Владеть: 
проведением
технологических  расчетов
и  разработки
технологических  линий
производства БАВ; 

ПК-3 Способен к 
проведению 

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 

Знать:
современные  подходы к
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подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 

проектированию
биотехнологических  и
химико-
фармацевтических
производств  и  отдельных
стадий  технологического
процесса;  реакционную
аппаратуру
биотехнологических  и
химико-
фармацевтических
производств;
Уметь:
составлять  тепловой  и
материальный  баланс
биотехнологических  и
химических производств
Владеть:
проектированием
аппаратуры
биотехнологических  и
химико-
фармацевтических
производств;  навыком
выпосления  чертежей
схем  технологических
процессов,  основного
оборудования  и
компоновки оборудования
в цехе
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концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  проектирования  и  оборудование  биотехнологических

производств»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин
подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.
№ Наименование

раздела
Содержание раздела

1 Основы  проектирования  и
оборудование  биотехнологических
производств

Предмет  и  задачи  курса.  Связь  с
общетехническими  и  специальными
дисциплинами, с курсовым и дипломным
проектированием.  Основные  типы
биохимических  процессов  и  их
классификация.  Различия  между
биохимическими  и  химическими
процессами.

2 Организация  и  методы Основные  задачи  и  стадии
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проектирования  предприятий
биотехнологической
промышленности

технологического  проектирования.
Составление  технико-экономического
обоснования. Проектная документация.
Разработка  технологической  схемы
производства.  Основные  методы
проектирования.  Графический  метод.
Объемное  проектирование.
Плоскостное  проектирование.
Автономно-модульное  проектирование.
Автоматизированное проектирование

3 Ферментационные  процессы  и
ферментационное  оборудование,
методы расчета

Ферментационное  оборудование,  его
классификация, выбор конструкционных
материалов.  Сравнение  ферментеров.
Критерии  выбора  для  конкретного
производства.  Методы  определения
величины  коэффициента
массопередачи.  Методы  и  приборы
контроля  и  автоматизации
микробиологического  производства.
Моделирование  ферментеров.
Структура  математических  моделей
производства.

4 Процессы и оборудование подготовки
питательных  сред  и  аэрирующего
воздуха.

Способы  стерилизации жидкостей.
Периодическая  и  непрерывная
стерилизация.  Разработка
технологических  схем  стерилизации
жидкостей.  Особенности
стерилизующей  фильтрации  воздуха.
Технологические  схемы  сжатия  и
очистки  воздуха.  Стерилизация
оборудования,  деконтаминация  воздуха
в производственных помещениях.

5 Оборудование  для  разделения  и
очистки  продуктов
биотехнологических производств.

Отделение  биомассы:  флотация,
фильтрация  и  центрифугирование.
Выделение  целевого  продукта:
осаждение,  экстракция,  адсорбция,
абсорбция,  ионный  обмен,
кристаллизация, выпаривание, сушка.

6 Оборудование для концентрирования
и выделения продуктов биосинтеза.

Очистка  горючих  газов  (водорода  и
метана)  с  помощью  мембранных
систем. Выделение и концентрирование
спиртов  первапорацией.  Очистка
белков,  стабилизация  ферментов.
Выделение  и  очистка  амино-  и
органических кислот.

7 Оборудование  для  хранения,
транспортировки  и  дозирования
материалов

Аппаратура  для  хранения,
транспортировки  и  дозирования
жидкого  сырья.  Оборудование  для
хранения,  транспортировки  и
дозирования  твердых  материалов.
Вспомогательное  оборудование  для
газов.  Перемещение  газов  по
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трубопроводам, цистерны, баллоны.
8 GMP-критерии  и  требования  к

современному  биотехнологическому
производству.

Основные  положения  GMP-протокола.
Требования  к  помещениям,  сырью,
производству,  очистке  продукта,  его
упаковке,  маркировке,  воздуху,
очистным  сооружениям.  Хранение  и
распределение  готового  продукта,
транспортная логистика.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
1. Предмет энзимологии, основные понятия, история развития
2. Общие свойства ферментов
3. Механизм действия ферментов.
4. Влияние температуры и рН среды на активность ферментов
5. Регуляция активности ферментов
6. Кинетика ферментативного катализа

Рекомендуемая тематика практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Материальный баланс биотехнологических и
химических производств

2 Составление проектной документации
3 Конструкции ферментеров. Критерии выбора и оценка эффективности работы 

биореактора.
4 Расчет режимов стерилизации материальных потоков и оборудования
5 Разделение и очистка продуктов реакции. Адсорбция, экстрация, фильтрование, 

выпаривание
6 Сушка, выбор конструкции сушильных устройств. Расчет сушилок
7 Основные требования к упаковке, правила хранения дозировки и 

транспортировки биотехнологической продукции
8 Общие правила оформления проектно-сметной документации

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Основы  проектирования  и
оборудование биотехнологических производств. Организация и методы проектирования
предприятий  биотехнологической  промышленности.  Ферментационные  процессы  и
ферментационное оборудование, методы расчета. Процессы и оборудование подготовки
питательных  сред  и  аэрирующего  воздуха.  Оборудование  для  разделения  и  очистки
продуктов  биотехнологических  производств.  Оборудование  для  концентрирования  и
выделения  продуктов  биосинтеза.  Оборудование  для  хранения,  транспортировки  и
дозирования  материалов.  GMP-критерии  и  требования  к  современному
биотехнологическому производству.

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим темам:  Основы проектирования  и
оборудование биотехнологических производств. Организация и методы проектирования
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предприятий  биотехнологической  промышленности.  Ферментационные  процессы  и
ферментационное оборудование, методы расчета. Процессы и оборудование подготовки
питательных  сред  и  аэрирующего  воздуха.  Оборудование  для  разделения  и  очистки
продуктов  биотехнологических  производств.  Оборудование  для  концентрирования  и
выделения  продуктов  биосинтеза.  Оборудование  для  хранения,  транспортировки  и
дозирования  материалов.  GMP-критерии  и  требования  к  современному
биотехнологическому производству.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
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контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы проектирования и
оборудование

биотехнологических
производств

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Организация и методы
проектирования предприятий

биотехнологической
промышленности

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Ферментационные процессы и
ферментационное

оборудование, методы расчета

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Процессы и оборудование
подготовки питательных сред

и аэрирующего воздуха.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Оборудование для разделения
и очистки продуктов
биотехнологических

производств.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Оборудование для
концентрирования и

выделения продуктов
биосинтеза.

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Оборудование для хранения, ПК-2.1 Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
транспортировки и

дозирования материалов
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

GMP-критерии и требования к
современному

биотехнологическому
производству.

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Основы проектирования и оборудование биотехнологических производств

1. Предмет и задачи курса.
2. Основные типы биохимических процессов и их классификация. 
3. Различия между биохимическими и химическими процессами.

Тема 2. Организация и методы проектирования предприятий биотехнологической
промышленности

1. Основные задачи и стадии технологического проектирования. 
2. Составление технико-экономического обоснования. 
3. Проектная документация. Разработка технологической схемы производства. 
4. Графический метод проектирования. 
5. Объемное проектирование. 
6. Плоскостное проектирование. 
7. Автономно-модульное проектирование. 
8. Автоматизированное проектирование.

Тема  3. Ферментационные  процессы  и  ферментационное  оборудование,  методы
расчета

1. Ферментационное оборудование, выбор конструкционных материалов. 
2. Классификация и сравнение ферментеров. 
3. Критерии выбора ферментера для конкретного производства. 
4. Методы определения величины коэффициента массопередачи. 
5. Методы и приборы контроля и автоматизации микробиологического производства.

Моделирование ферментеров. 
6. Структура математических моделей производства.

Тема  4. Процессы  и  оборудование  подготовки  питательных  сред  и  аэрирующего
воздуха

1. Способы стерилизации жидкостей. 
2. Периодическая и непрерывная стерилизация. 
3. Разработка технологических схем стерилизации жидкостей. 
4. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха. 
5. Технологические схемы сжатия и очистки воздуха. 
6. Стерилизация  оборудования,  деконтаминация  воздуха  в  производственных

помещениях.
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Тема  5. Оборудование  для  разделения  и  очистки  продуктов  биотехнологических
производств

1. Флотация, фильтрация и центрифугирование. 
2. Осаждение целевого продукта, 
3. Экстракция, типы экстракции и используемые растворители
4. Адсорбция и абсорбция 
5. Ионный обмен, 
6. Кристаллизация, выпаривание, сушка.

Тема 6. Оборудование для концентрирования и выделения продуктов биосинтеза
1. Очистка горючих газов (водорода и метана) с помощью мембранных систем. 
2. Выделение и концентрирование спиртов первапорацией. 
3. Очистка белков, оборудование
4. Стабилизация ферментов. 
5. Выделение и очистка амино- и органических кислот.

Тема 7. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования материалов
1. Аппаратура для хранения, транспортировки и дозирования жидкого сырья. 
2. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых материалов. 
3. Вспомогательное оборудование для газов. 
4. Перемещение газов по трубопроводам, цистерны, баллоны.

Тема  8.  GMP-критерии  и  требования  к  современному  биотехнологическому
производству

1. Основные положения GMP-протокола. 
2. Требования к помещениям 
3. Требования к сырью
4. Требования к производству, очистке продукта
5. Требования к упаковке и маркировке
6. Требования к воздуху, очистным сооружениям
7. Хранение и распределение готового продукта, транспортная логистика

Темы рефератов:
1. Процесс  проектирования.  Субъект  и  объект  проектирования.  Стадии  процесса

проектирования:  предпроектные  исследования;  техническое  задание;  эскизный
проект; технический проект.

2. Классификация предприятий биотехнологии.
3. Методы обеззараживания воды.
4. Канализационные системы на предприятии
5. Системы очистки сточных вод
6. Отопительные приборы на предприятии. Сущность их расчета
7. Способы  очистки  воздуха,  использованного  в  процессе  ферментации  и

оборудование для очистки отходящего воздуха
8. Кондиционирование воздуха. Принцип работы калорифера
9. Направления расхода пара на предприятии. Источники снабжения паром. Расчет

потребности пара на технологические нужды. 
10. Принципы электроснабжения предприятия. 
11. Проектирование систем освещения. 
12. Направления  расхода  холода  на  предприятии.  Источники  снабжения  холодом.

Расчет потребности холода на технологические нужды
13. Типовые биотехнологические схемы.
14. Тепловой расчет ферментации. Составление теплового баланса
15. Подбор массообменных характеристик ферментера.  Оценочный расчет затрат на

аэрацию
16. Принципы выбора технологического оборудования.
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17. Порядок расчета стадии сепарирования. Подбор оборудования. 
18. Порядок  расчета  стадии  фильтрации  и  мембранного  разделения.  Подбор

оборудования
19. . Приборы автоматизации стадии ферментации.
20. Стандартное и нестандартное оборудование для производства БАВ.
21. Особенности обеспечения класса чистоты на биотехнологических производствах.
22. Основное  и  вспомогательное  сырье  и  материалы  для  биотехнологических

производств, таблицы сырья и материалов.

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по
дисциплине
Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Предмет и задачи курса.
2. Основные типы биохимических процессов и их классификация. 
3. Различия между биохимическими и химическими процессами.
4. Классификация предприятий биотехнологии.
5. Основные задачи технологического проектирования. 
6. Принципы выбора технологического оборудования.
7. Стандартное и нестандартное оборудование для производства БАВ.
8. Стадии  процесса  проектирования:  предпроектные  исследования;  техническое

задание; эскизный проект; технический проект.
9. Составление технико-экономического обоснования. 
10. Проектная документация. Разработка технологической схемы производства. 
11. Графический метод проектирования. 
12. Объемное проектирование. 
13. Плоскостное проектирование. 
14. Автономно-модульное проектирование. 
15. Автоматизированное проектирование.
16. Ферментационное оборудование, выбор конструкционных материалов. 
17. Классификация и сравнение ферментеров. 
18. Критерии выбора ферментера для конкретного производства. 
19. Порядок расчета стадии сепарирования. Подбор оборудования. 
20. Порядок  расчета  стадии  фильтрации  и  мембранного  разделения.  Подбор

оборудования
21. . Приборы автоматизации стадии ферментации.
22. Методы определения величины коэффициента массопередачи. 
23. Методы и приборы контроля и автоматизации микробиологического производства.

Моделирование ферментеров. 
24. Структура математических моделей производства.
25. Способы стерилизации жидкостей. 
26. Периодическая и непрерывная стерилизация. 
27. Разработка технологических схем стерилизации жидкостей. 
28. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха. 
29. Технологические схемы сжатия и очистки воздуха. 
30. Способы  очистки  воздуха,  использованного  в  процессе  ферментации  и

оборудование для очистки отходящего воздуха
31. Кондиционирование воздуха. Принцип работы калорифера
32. Стерилизация  оборудования,  деконтаминация  воздуха  в  производственных

помещениях.

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Флотация, фильтрация и центрифугирование
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2. Осаждение целевого продукта
3. Экстракция, типы экстракции и используемые растворители
4. Адсорбция и абсорбция 
5. Ионный обмен
6. Кристаллизация, выпаривание, сушка.
7. Порядок расчета стадии сепарирования. Подбор оборудования. 
8. Порядок  расчета  стадии  фильтрации  и  мембранного  разделения.  Подбор

оборудования
9. Очистка горючих газов (водорода и метана) с помощью мембранных систем. 
10. Выделение и концентрирование спиртов первапорацией. 
11. Очистка белков, оборудование
12. Стабилизация ферментов. 
13. Выделение и очистка амино- и органических кислот.
14. Аппаратура для хранения, транспортировки и дозирования жидкого сырья. 
15. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых материалов. 
16. Вспомогательное оборудование для газов. 
17. Перемещение газов по трубопроводам, цистерны, баллоны.
18. Основные положения GMP-протокола. 
19. История развития GMP. GMP в России
20. Требования к помещениям 
21. Требования к сырью
22. Требования к производству, очистке продукта
23. Требования к упаковке и маркировке
24. Прием материалов в производство. Предъявляемые требования
25. Готовая продукция. Протокол на серию продукции. Серия продукции
26. Требования к воздуху, очистным сооружениям
27. Хранение и распределение готового продукта, транспортная логистика
28. Особенности обеспечения класса чистоты на биотехнологических производствах.
29. Основные критерии чистого помещения согласно требованиям стандарта GMP
30. Классы чистоты помещений согласно GMP

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение Включает хорошо 71-85
14



знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература

1.  Основы  проектирования:  Учебное  пособие  /  Вахнина  Г.Н.,  Стасюк  В.В.,
Боровиков Р.Г. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 149 с.: ISBN 978-5-7994-
0600-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858453 .

2.  Авроров,  В.  А.  Основы  проектирования  технологического  оборудования
пищевых производств :  учебное пособие /  В. А. Авроров. - 2-е изд. перераб. и доп. -
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-9729-1047-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902211.

3. Александровский, С. А. Расчет основного оборудования биотехнологических и
пищевых  производств  :  учебное  пособие  /  С.  А.  Александровский  ;  Минобрнауки
России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. - Казань : Изд-во КНИТУ, 2021. - 112 с. - ISBN
978-5-7882-3050-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2065445
 

Дополнительная литература
Разинов, А. И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие / А.

И.  Разинов,  А.  В.  Клинов,  Г.  С.  Дьяконов.  —  Казань:  Казанский  национальный
исследовательский технологический университет, 2017. — 860 c. — Текст: электронный //
URL:  http://www.iprbookshop.ru/75637.html  (дата  обращения:  21.05.2020).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
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- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы российской государственности».

Цель  изучения  дисциплины: формирование  у  обучающихся  системы  знаний,
навыков  и  компетенций,  а  также  ценностей,  правил  и  норм  поведения,  связанных  с
осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и
гражданственности,  формированием  духовно-нравственного  и  культурного  фундамента
развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского
государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального
достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей
Родины.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен
воспринимать 
межкультурно
е разнообразие
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует
толерантное  восприятие
социальных  и  культурных
различий,  уважительное  и
бережное  отношению  к
историческому  наследию  и
культурным традициям. 
УК-5.2.  Находит и использует
необходимую  для
саморазвития  и
взаимодействия  с  другими
людьми  информацию  о
культурных  особенностях  и
традициях  различных
социальных групп. 
УК-5.3.  Проявляет  в  своём
поведении  уважительное
отношение  к  историческому
наследию  и  социокультурным
традициям  различных
социальных  групп,
опирающееся на знание этапов
исторического  развития
России  в  контексте  мировой
истории  и  культурных
традиций мира. 
УК-5.4. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера

Знать: -  фундаментальные
достижения, изобретения,  открытия и
свершения,  связанные  с  развитием
русской  земли  и  российской
цивилизации,  представлять  их  в
актуальной и значимой перспективе;
 -  особенности  современной
политической  организации
российского  общества,  каузальную
природу и специфику его актуальной
трансформации,  ценностное
обеспечение  традиционных
институциональных  решений  и
особую  поливариантность
взаимоотношений  российского
государства  и  общества  в
федеративном измерении;
 -  фундаментальные  ценностные
принципы  российской  цивилизации
(такие  как  многообразие,
суверенность,  согласие,  доверие  и
созидание),  а  также  перспективные
ценностные  ориентиры  российского
цивилизационного развития (такие как
стабильность, миссия, ответственность
и справедливость
-  иметь  представление  о
цивилизационном  характере
российской  государственности,  её
основных  особенностях,  ценностных
принципах и ориентирах;  о ключевых
смыслах,  этических  и
мировоззренческих  доктринах,
сложившихся  внутри  российской
цивилизации  и  отражающих  её



многонациональный,
многоконфессиональный  и
солидарный  (общинный)  характер;  о
наиболее  вероятных  внешних  и
внутренних  вызовах,  стоящих  перед
лицом  российской  цивилизации  и  её
государственностью  в  настоящий
момент,  ключевых  сценариях
перспективного развития России;
Уметь:  -  адекватно  воспринимать
актуальные социальные и культурные
различий,  уважительно  и  бережно
относиться к историческому наследию
и культурным традициям;
 -  находить  и  использовать
необходимую  для  саморазвития  и
взаимодействия  с  другими  людьми
информацию  о  культурных
особенностях и  традициях различных
социальных групп;
 -проявлять  в  своём  поведении
уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и
социокультурным  традициям
различных  социальных  групп,
опирающееся  на  знание  этапов
исторического  развития  России  в
контексте  мировой  истории  и
культурных традиций мира;
Владеть:  -  навыками  осознанного
выбора  ценностных  ориентиров  и
гражданской позиции;
 -  навыками  аргументированного
обсуждения  и  решения  проблем
мировоззренческого, общественного и
личностного характера;
 -  развитым  чувством
гражданственности  и  патриотизма,
навыками  самостоятельного
критического мышления.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы российской государственности» включена в учебный план
ООП как дисциплина обязательной части блока дисциплин подготовки студентов (1 курс,
1  семестр).  Концептуальное  внедрение  дисциплины  в  учебный  план  продиктовано
необходимостью  продолжения  фундаментальной  социально-гуманитарной  подготовки,
инициированной  программами  среднего  образования  в  части  курсов  истории  и
обществознания,  а  успешное  освоение  курса  базируется,  в  первую  очередь,  на
параллельной  работе  обучающихся  в  рамках  содержательно  смежных  историко-
политических и философских дисциплин.



4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование раздела Содержание раздела
1 Что такое Россия Страна  в  её  пространственном,  человеческом,

ресурсном,  идейно-символическом  и  нормативно-
политическом измерении Объективные  и
характерные данные о России, её географии, ресурсах,
экономике. Общие  природно-географические  или
социально-политические характеристики современной
России.  Многонациональная  российская  культура  и
особенности  её  формирования.  Население,  культура,
религии и языки.
Современное  положение  российских  регионов.
Современное  социально-экономическое  развитие
страны,  хозяйственная  специализация  российских
регионов.
Выдающиеся  персоналии  («герои»). Выдающиеся
политические и государственные деятели, выдающиеся
ученые, выдающиеся деятели культуры и выдающиеся
образцы  служения  и  самопожертвования  во  имя
Родины
Герои-«благодетели» - выдающиеся деятели в области



политики  и  государственного  управления,
способствовавшие социальному прогрессу и развитию
России: великие реформаторы, общественные деятели
и т.д. 
Ключевые испытания и победы России, отразившиеся
в её современной истории.

2 Российское  государство-
цивилизация

Цивилизационный  подход  и  его  базовые  категории
(цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность,
«столкновение  цивилизаций»,  многополярность,
детерминизм,  релятивизм,  глобализация,
«евразийство»);  Плюсы  и  минусы  цивилизационного
подхода.
Исторические,  географические,  институциональные
основания формирования российской цивилизации. 
Особенности  цивилизационного  развития  России:
история  многонационального  (наднационального)
характера  общества,  перехода  от  имперской
организации  к  федеративной,  межцивилизационного
диалога за пределами России (и внутри неё).
Роль  и  миссия  России  в  работах  различных
отечественных  и  зарубежных  философов,  историков,
политиков, деятелей культуры.
Ключевые  фигуры  мирового  и  российского
цивилизационизма (А.С.  Хомяков,  Н.Я.  Данилевский,
К.Н. Леонтьев,  В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н.
Гумилев,  А.С.  Панарин,  В.Л.  Цымбурский,  А.В.
Коротаев,  Ф.  Гизо,  А.  Тойнби,  О.  Шпенглер,  Ф.
Конечный, C. Хантингтон, У. Макнил и др.);
 Конкурирующие научные парадигмы – формационный
подход, национализм, социальный конструкционизм;
Ценностные  принципы  (константы)  российской
цивилизации  и  российского  общества  –  единство
многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие
и  сотрудничество,  любовь  и  ответственность,
созидание и развитие;
Историко-политические  основания  российской
цивилизаций  (консерватизм,  коммунитаризм,
солидаризм  и  космизм);  русская  религиозная
философия.

3 Российское
мировоззрение  и
ценности  российской
цивилизации

Ключевые  культурологические  и  социологические
концепты  -  «культура»  и  «культурный  код»,
«традиция»,  «ментальность»  («менталитет»),
«идеология» и «идентичность».
Мировоззрение и его значение для человека, общества,
государства. Что  такое  мировоззрение?  Теория
вопроса и смежные научные концепты. Современные
концепции мировоззрения.
Мировоззрение  как  функциональная  система.
Мировоззренческая система российской цивилизации.
Ключевые  мировоззренческие  позиции  и  понятия,
связанные  с  российской  идентичностью,  в
историческом  измерении  и  в  контексте  российского



федерализма.  Мировоззренческие  позиции  с  точки
зрения  ключевых  элементов  общественно-
политической  жизни  (мифы,  ценности  и  убеждения,
потребности и стратегии). Раскрытие понятий «миф» и
«псевдомиф»,  «ценности»  и  «убеждения»,  «проблема
Другого», «иерархия потребностей».
Компоненты  мировоззрения  (онтологический,
гносеологический,  антропологический,
телеологический,  аксиологический),  направления
государственной политики в области мировоззрения –
символическая  политика,  политика  памяти,
историческая  политика,  культурная  и  национальная
политика.
Коммуникационные  практики  и  государственные
решения в  области мировоззрения (политика памяти,
символическая политика и пр.) и их значение.
Самостоятельная  картина  мира  и  история  особого
мировоззрение  российской  цивилизации.  Ценностные
принципы  (константы)  российской  цивилизации:
единство  многообразия  (1),  суверенитет  (сила  и
доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и
ответственность  (4),  созидание  и  развитие  (5).  Их
отражение  в  актуальных  социологических  данных  и
политических исследованиях.
«Системная модель мировоззрения» («человек – семья
–  общество  –  государство  –  страна»)  и  её
репрезентации  («символы  –  идеи  и  язык  –  нормы  –
ритуалы – институты»).

4 Политическое
устройство России

Российские  государственные  и  общественные
институты,  их  история  и  ключевые  причинно-
следственные  связи  последних  лет  социальной
трансформации. Основы  конституционного  строя
России.  Принцип  разделения  властей  и  демократия.
Особенности  современного  российского
политического  класса.  Генеалогия  ведущих
политических  институтов,  их  история  причины  и
следствия  их  трансформации.  Уровни  организации
власти в РФ. Государственные проекты и их значение
(ключевые отрасли, кадры, социальная сфера)
Основные  ветви  власти,  «вертикальные»  уровни
организации последней (федеральный, региональный и
местный  –  не  всегда  только  «муниципальный»  -
уровни),  существующие  практики  партнерства
структур публичной власти с гражданским обществом
(как  в  части  бизнеса,  так  и  в  части  общественных
организаций  и  объединений).  История  российского
представительства  (законодательная  ветвь  власти),
правительства  России (исполнительная ветвь  власти),
высших  судов  (судебная  ветвь  власти),  института
президентства  как  ключевого  элемента
государственной  организации  страны.  Современные
государственные и национальные проекты, в том числе



молодежные.  Приоритеты  долгосрочного  развития
страны.

5 Вызовы  будущего  и
развитие страны

Сценарии  перспективного  развития  страны  и  роль
гражданина в этих сценариях Глобальные  тренды
и особенности мирового развития. Техногенные риски,
экологические вызовы и экономические шоки. 
Ключевые  проблемы современного  мира,  актуальные
для  Российской  Федерации; климатические  и
экологические  проблемы,  нехватка  пресной  воды  и
доступного  продовольствия,  а  также  энергетический
дефицит.  Значимость  России  в  решении  всех  этих
вопросов. Глобальные  проблемы  техногенного
характера: неочевидные сценарии развития цифровых
технологий  и,  в  особенности,  «искусственного
интеллекта»,  цифровое  неравенство  и  «сетевой
феодализм»,  «надзорный  капитализм»  и
перенасыщенное  информационное  пространство.
Передовые национальные предприятия и компании и
их роль в решении указанных проблем. Политические
вызовы  современности:  популизм,  неадекватная
рационализация  и  квантификация  управления,  утрата
культурной  преемственности  и  провал
мультикультурных практик идентичности.
Суверенитет  страны  и  его  место  в  сценариях
перспективного  развития  мира  и  российской
цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и
справедливость  как  ценностные  ориентиры  для
развития  и  процветания  России.  Стабильность  как
ключевой  результат  предшествующих  десятилетий
консолидации российской политической системы;
 Миссия как современный этап защиты национальных
интересов  и  российской  цивилизации,  связанный  с
актуализацией  глобальной  роли  России  как  гаранта
человеческих ценностей и самобытного развития;
 Ответственность  как  необходимый  грядущий  этап
совершенствования  гражданской  идентичности  и
политической жизни в стране;
 Справедливость  как  наиболее  значимую
стратегическую задачу и ценностный ориентир.
Солидарность,  единство  и  стабильность  российского
общества в цивилизационном измерении. Стремление
к  компромиссу,  альтруизм  и  взаимопомощь  как
значимые принципы российской политики.
Ответственность и миссия как ориентиры личностного
и  общественного  развития.  Справедливость  и
меритократия в российском обществе. Представление о
коммунитарном  характере  российской
гражданственности,  неразрывности  личного  успеха  и
благосостояния Родины.
Современные  документы  стратегического
планирования (Стратегия национальной безопасности,
Стратегия научно-технологического развития и пр).



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои
Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения
Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации
Лекция 4. Мировоззрение и идентичность
Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации
Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей
Лекция  7.  Стратегическое  планирование:  национальные  проекты  и

государственные программы
Лекция 8-9. Актуальные вызовы и проблемы развития России
Лекция 10. Сценарии развития российской цивилизации

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Многообразие российских регионов
Тема 2. Испытания и победы России
Тема 3. Герои страны, герои народа
Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода
Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе
Тема6. Ценностные вызовы современной политики
Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках
Тема 8. Системная модель мировоззрения
Тема 9. Ценности российской цивилизации
Тема 10. Мировоззрение и государство
Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении
Тема 12. Уровни и ветви власти
Тема  13.  Планирование  будущего:  государственные  стратегии  и  гражданское

участие
Тема 14-15. Россия и глобальные вызовы
Тема 16-17. Внутренние вызовы общественного развития
Тема 18. Образы будущего России
Тема 19. Ориентиры стратегического развития
Тема 20. Сценарии развития российской цивилизации

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:
Лекция 1. Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои
Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения
Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации
Лекция 4. Мировоззрение и идентичность
Лекция 5. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации
Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей
Лекция  7.  Стратегическое  планирование:  национальные  проекты  и

государственные программы
Лекция 8-9. Актуальные вызовы и проблемы развития России



Лекция 10. Сценарии развития российской цивилизации
Выполнение  домашнего  задания,  предусматривающего  выполнение  заданий,

выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам: 
Тема 1. Многообразие российских регионов
Тема 2. Испытания и победы России
Тема 3. Герои страны, герои народа
Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода
Тема5. Российская цивилизация в академическом дискурсе
Тема6. Ценностные вызовы современной политики
Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках
Тема 8. Системная модель мировоззрения
Тема 9. Ценности российской цивилизации
Тема 10. Мировоззрение и государство
Тема 11. Власть и легитимность в конституционном преломлении
Тема 12. Уровни и ветви власти
Тема  13.  Планирование  будущего:  государственные  стратегии  и  гражданское

участие
Тема 14-15. Россия и глобальные вызовы
Тема 16-17. Внутренние вызовы общественного развития
Тема 18. Образы будущего России
Тема 19. Ориентиры стратегического развития
Тема 20. Сценарии развития российской цивилизации
Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий



Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа и т.п. В том числе предусмотрены следующие виды образовательных
технологий: интеллектуальные и деловые игры, презентационные проекты, обращение к
мультимедийным  образовательным  порталам,  просмотр  актуальных  обучающих  и
художественных видеоматериалов, открытые дискуссии и студенческие дебаты.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Что такое Россия УК-5
или УК-1

тестирование, опрос на практическом
занятии, защита проектов

Российское государство-
цивилизация

УК-5
или УК-1

тестирование, опрос на практическом
занятии

Российское мировоззрение и 
ценности российской 
цивилизации

УК-5
или УК-1

тестирование, опрос на практическом
занятии

Политическое устройство УК-5 тестирование, опрос на практическом



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
России или УК-1 занятии, защита проектов
Вызовы будущего и развитие 
страны

УК-5
или УК-1

тестирование, опрос на практическом
занятии, научная конференция

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Вопрос 1

Действующая Конституция Российской Федерации была принята...

А) …в 2020 году В) …в 1993 году
Б) … в 2000 году Г) …в 1995 году

Вопрос 2

Этап «цветущей сложности» в цивилизационном развитии выделял…

А) …Константин Леонтьев В) …Уильям Макнил
Б) … Арнольд Тойнби Г) …Вадим Цымбурский

Вопрос 3

Какой (какие) из этих органов государственной власти РФ не входит (не входят) ни в
одну из её ветвей?

А) Счетная Палата В) Совет Федерации
Б)  Федеральное  агентство  по  делам
молодёжи

Г) Президент

Вопрос 4

«Система  мероприятий  и  инструментов  государственной  политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов  и  целей  государственной  политики  в  сфере  социально-экономического
развития и безопасности» - это…

А) …закон В) …государственная программа
Б) … государственный бюджет Г) …местное самоуправление

Примерный перечень тем семестровых проектов
1. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
2.  Россия:  национальное  государство,  государство-нация  или  государство-

цивилизация?
3. Современные модели идентичности: актуальность для России.
4. Ценностные вызовы современного российского общества.
5. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
8. Российское мировоззрение в региональной перспективе.



9.  Государственная  политика  в  области  политической  социализации:  ключевые
проблемы и возможные решения.

10.  Ценностное  начало  в  Основном  законе:  конституционное  проектирование  в
современном мире.
Проектная работа может осуществляться в других формах. 

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.
4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев,

Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский).
9. Мировоззрение как феномен.
10. Современные теории идентичности.
11.  Системная  модель  мировоззрения  («человек-семья-общество-государство-

страна»).
12. Основы конституционного строя России.
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.
15.  Основы  российской  внешней  политики  (на  материалах  Концепции  внешней

политики и Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,

отлично зачтено 86-100



технологий
Базовый Применение

знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

Критерии  оценивания  ответа  студента  в  рамках  устной  формы  текущей
аттестации

Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  полный,  развернутый
ответ  на  поставленный вопрос,  системно  показана  совокупность  освоенных знаний об
объекте,  проявляющаяся  в  свободном  оперировании  понятиями,  умении  выделить
существенные  и  несущественные  его  признаки,  причинно-следственные  связи.  Ответ
формулируется  при  помощи  научного  категориально-понятийного  аппарата,  изложен
последовательно, логично, доказательно, демонстрирует авторскую позицию студента.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный, развернутый ответ
на  поставленный  вопрос,  показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,
доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура,  логическая  последовательность,  отражающая  сущность  раскрываемых
понятий,  теорий,  явлений.  Ответ  изложен  последовательно,  логично  и  доказательно,
однако  допущены  недочеты  в  определении  понятий,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  полный,  но
недостаточно  последовательный ответ  на  поставленный вопрос,  но  при  этом показано
умение выделить существенные и несущественные признаки и  причинно-следственные
связи. Ответ логичен и изложен научным языком. Могут быть допущены 2-3 ошибки в
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.



Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  дан  неполный
ответ,  представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с  существенными
ошибками  в  определениях.  Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность  изложения.
Студент не осознает связи между понятиями, концептуальные пересечения, структурные
закономерности  между  различными  объектами  дисциплины.  Отсутствуют  выводы,
конкретизация  и  доказательность  изложения.  Речь  неграмотная.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

Критерии оценивания реферата / проекта / эссе / письменной работы

Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  если  содержание  письменной
работы  соответствует  заявленной  в  названии  тематике,  документ  оформлен  в
соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями; работа
имеет чёткую композицию и структуру, в тексте отсутствуют логические нарушения в
представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены, как
минимум,  сноски  и  ссылки  на  использованную  литературу;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки  в  авторском  тексте;  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  качественный  анализ  найденного  материала,  отсутствуют
факты некорректных заимствований.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  если  содержание  письменной
работы соответствует заявленной в названии тематике; работа оформлена в соответствии с
общими  требованиями  написания,  но  есть  погрешности  в  техническом  оформлении;
письменная работа имеет чёткую композицию и структуру; в тексте работы отсутствуют
логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список
использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в
полном  объёме  представлены  ссылки  на  использованную  литературу;  отсутствуют
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки  в  авторском  тексте;  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  качественный  анализ  найденного  материала,  отсутствуют
факты некорректных заимствований. 

Оценка «удовлетворительно»,  если содержание письменной работы соответствует
заявленной в  названии тематике;  в  целом работа оформлена в  соответствии с общими
требованиями написания соответствующих текстов, но есть погрешности в техническом
оформлении; в целом письменная работа имеет чёткую композицию и структуру, но в
тексте  есть  логические  нарушения  в  представлении  материала;  в  полном  объёме
представлен  список  использованной  литературы,  но  есть  ошибки  в  оформлении;
некорректно  оформлены  или  не  в  полном  объёме  представлены  ссылки  на
использованную  литературу  в  тексте  работы;  есть  единичные  орфографические,
пунктуационные,  грамматические,  лексические,  стилистические  и  иные  ошибки  в
авторском  тексте;  в  целом  письменная  работа  представляет  собой  самостоятельное
исследование,  представлен  анализ  найденного  материала,  присутствуют  единичные
случаи незначительных по содержанию некорректных заимствований.



Оценка «неудовлетворительно», если содержание письменной работы соответствует
заявленной в  названии тематике;  в  работе  отмечены нарушения  общих требований  её
написания;  есть  погрешности  в  техническом оформлении;  в  целом письменная  работа
имеет  чёткую  композицию  и  структуру,  но  в  тексте  есть  логические  нарушения  в
представлении  материала;  в  полном  объёме  представлен  список  использованной
литературы, но есть ошибки в  оформлении; некорректно оформлены или не в полном
объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте письменной работы;
есть  частые  орфографические,  пунктуационные,  грамматические,  лексические,
стилистические и иные ошибки в авторском тексте; письменная работа не представляет
собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст
фрагментарно  представляет  собой  некорректные  заимствования  трудов  другого  автора
(других авторов).

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:

1. Основы Российской государственности: учебник / А.Д. Гуляков, А.Ю. Саломатин, В.В.
Горшуляк [и др.] / под ред. А.Д. Гулякова. — Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2024. — 266 с.
—  (Высшее  образование).  —  DOI:  https://doi.org/10.29039/01946-7.  -  ISBN  978-5-369-
01946-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2123773  (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
2.  Панищев,  А.  Л.  Основы  российской  государственности:  учебное  пособие  /  А.Л.
Панищев.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2025.  —  190  с.  —  (Высшее  образование).  —  DOI
10.12737/2127018.  -  ISBN  978-5-16-019549-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2175285 (дата обращения: 29.01.2025). – Режим доступа:
по подписке.
3. Ермоленко, Г. А. Основы российской государственности: практикум / Г. А. Ермоленко,
С. Б.  Кожевников.  -  Москва:  МПГУ, 2023.  -  150 с.  -  ISBN 978-5-4263-1266-1.  -  Текст:
электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2157545  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1.  Харичев,  А.  Д.  Основы  российской  государственности:  учебное  пособие  /  А.  Д.
Харичев,  А.  В.  Полосин,  А.  В.  Селезнева.  —  Москва:  Издательский  дом  «Дело»
РАНХиГС, 2024. — 448 с.  — (Библиотека ДНК России).  — ISBN 978-5-85006-627-7. -
Текст:  электронный.  -  URL:  https://znanium.ru/catalog/product/2184562  (дата  обращения:
29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.
2. Основы российской государственности: учебник / А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин, В.
В. Гошуляк [и др.]; под. ред. А. Д. Гулякова. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2024. - 230 с. -
ISBN  978-5-369-01946-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.ru/catalog/product/2123773 (дата обращения: 29.01.2025). – Режим доступа:
по подписке.
3. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология: учебник / Т. А. Яшкова. - 4-е изд. - Москва:
Дашков  и  К,  2023.  -  606  с.  -  ISBN  978-5-394-05176-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2084458  (дата  обращения:  29.01.2025).  –  Режим
доступа: по подписке.
4. Юхно, А. С. Основы российской государственности: учебно-методическое пособие / А.
С. Юхно. — Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. —116 с. — ISBN 9978-5-



85006-544-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2154988 (дата
обращения: 29.01.2025). – Режим доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Основы управления и проектирования на
предприятии»

Цель  дисциплины  -  изучение  сведений  об  основах,  принципах  и  методах

промышленного  проектирования  предприятий,  основного  и  вспомогательного

оборудования, в частности технологической и строительной частей проекта, генерального

плана предприятия, инженерно-технических сетей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-4.  Способен 
проектировать 
отдельные элементы 
технических и 
технологических 
систем, технических 
объектов, 
технологических 
процессов 
биотехнологического 
производства на 
основе применения 
базовых инженерных 
и технологических 
знаний

ОПК-4.1. Выполняет основные 
параметры биотехнологических 
процессов, свойств сырья и 
продукции; основные 
технологические операции, 
методы и технические средства 
для мониторинга отдельных 
элементов технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 
производства для установления 
их соответствия требуемым 
нормативам;

ОПК-4.2. Выбирает наиболее 
оптимальный вариант при 
сравнении различных способов 
осуществления технологических 
процессов

ОПК-4.3. Применяет знания 
методов инженерного 
проектирования и технологий 
производства пищевых продуктов
для проектирования отдельных 
элементов технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 
производства в соответствии с 

Знать:
- основы строительной части
проекта,  основы
проектирования
генерального  плана,
транспортных коммуникаций
и инженерно-технических
сетей предприятий;
- основное и дополнительное
оборудования  основных
производств
Уметь:
-  разрабатывать

технологическую  часть
проекта предприятия;
-  использовать  принципы
рационального  размещения
оборудования
Владеть: -  навыками
проектирования  новых
технологических схем,
выбирать  технологические
параметры,  рассчитывать  и
подбирать оборудование.
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действующими регламентами и 
нормативами;

ОПК-5. Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, управлять 
биотехнологическим
и процессами, 
контролировать 
количественные и 
качественные 
показатели 
получаемой 
продукции

ОПК-5.1. Применяет основное и 
современное экспериментальное 
оборудования для осуществления 
работ в области 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет 
современную экспериментальную
научно-исследовательскую 
технику и современное 
технологическое оборудования 
для осуществления 
биотехнологических процессов; 
проводить оценку, анализ и 
интерпретацию полученных в 
результате биотехнологических 
процессов данных

ОПК-5.3. Проектирует новые 
технологические решения для 
поставленной технологической 
или научно-технической 
биотехнологической задачи

 Знать: 
-  основные  требования  к
системам  автоматизации  и
управления при
проектировании
технологических процессов;
Уметь:  -  разрабатывать
проектно-сметную
документацию  при
эксплуатации предприятий;
- разрабатывать и оформлять
чертежи  технологических
схем,  составлять
спецификации; 
Владеть:
-  навыками  выбора  и
проведения  технологических
и механических расчетов 

ОПК-6. Способен 
разрабатывать 
составные части 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью, с 
учетом действующих 
стандартов, норм и 
правил

ОПК-6.1. Использует основные 
правила оформления научных 
публикаций и научно-
технической документации, в том
числе с использованием 
прикладного программного 
обеспечения; основные правила 
разработки стандартов, 
методических и нормативных 
материалов, технической 
документации

ОПК-6.2. Составляет 
техническую документацию, 
связанную с профессиональной 
деятельностью в соответствии с 
требованиями действующих 
стандартов, норм и правил

ОПК-6.3. Применяет методы 
визуального и графического 
представления результатов 
научной, научно-технической, 

Знать:
-  состав  предпроектной  и
проектной  документации,
требования к ней;
Уметь: 
-  пользоваться
государственными
стандартами,  техническими
условиями  и  другими
руководящими
методическими  и
нормативными материалами;
Владеть: 
- навыками анализа и оценки
альтернативных  вариантов
технологических  схем  и
отдельных узлов;
-  навыками  разработки
технологических схем;

5



инновационной технологической 
деятельности в виде отчетов, 
научных публикаций

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы управления и проектирования на предприятии» представляет

собой дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине
Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,

выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы

студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах

ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной

аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной

внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в

период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством

электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием

ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в

контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины

сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается

студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
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образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы

реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Общие требования к проектам.

Проектные  организации.
Этапы
проектирования.

Основные  нормативные  материалы  и
документы, регламентирующие
проектные  работы.  Проектные
организации в системе учреждений, виды
и
специализация  проектных  организаций  в
химической  промышленности.  Этапы  и
стадии  проектирования.  Принципы
проектирования промышленных
предприятий.  Организация  и  технология
проведения проектных работ.

2 Предпроектные работы Исходные  данные  для  проектирования.
Анализ требований потребителя к
готовой  продукции,  анализ  действующих
производств.  Научно-исследовательские
изыскания.  Опытно-конструкторские
работы. 

3 Технико-экономическая оценка. Технико-экономическая  оценка  новых
технических  реконструкции  предприятия
или  расширения  строительства.
содержание  разделов  технико-
экономической оценки

4 Рабочий проект и его состав. Рабочий  проект  и  его  состав.  Состав
проектной  и  прилагаемой  графической
документации.  Сроки  исполнения  и
требования  к  проектной  организации.
Очередность  проектирования  объектов.
Разработка  задания  на  проектирование,
прилагаемые к нему документы

5 Сырьевая  и  энергетическая
базы химических предприятий.
Обоснование  мощности
производства. 

Принципы  выбора  сырья  и  источников
энергии.  Выбор  географической  точки
строительства,  разработка  и
обоснование  оптимальных  вариантов
размещения  промышленных  объектов.
Факторы,  влияющие  на  выбор  площадки,
нормативные  документы  для  выбора
площадки.  Обоснование  мощности
производства

6 Обоснование  и  выбор  способа
производства.

Технологические  принципы  разработки
новых  и  реконструкции  существующих
технологий:  наилучшего  использования
движущей  силы  процессов,  наилучшего
использования  энергии,  наилучшего
использования  оборудования,  принцип
разработки  экологически  безопасных
технологий,  принцип  технологической
соразмерности. Принципы разработки
технологических  схем.  Обоснование  и
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выбор способа производства.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Общие требования к проектам. Проектные организации. Этапы проектирования.

2. Предпроектные работы

3. Технико-экономическая оценка.

4. Рабочий проект и его состав. 

5. Сырьевая и энергетическая базы химических предприятий.

6.    Обоснование мощности производства. 

7. Обоснование и выбор способа производства.

Рекомендуемый перечень практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Обоснование и выбор способа производства
2 Разработка технологических схем биотехнологических производств
3 Расчеты материальных и тепловых балансов биотехнологических производств
4 Выбор основного и вспомогательного оборудования
5 Технологические расчеты реакторов и основного технологического оборудования
6 Составление генерального и ситуационного плана предприятия
7 Расчет технико-экономических показателей по генеральному плану
8 Компоновка основного и вспомогательного оборудования на площадке цеха

Требования к самостоятельной работе студентов:

1.Изучение теоретического материала

2. Выполнение расчетно-графической работы

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-

педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации

данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими

правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в

профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически

обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую

инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
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воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной

дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам

учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации

преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым

работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в

учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной

работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной

программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме

самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным

результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации

образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных

теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.

На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,

контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
9



обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,

командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.

Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке

индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение

отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение

и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении

обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно

связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает

овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации

обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень

освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Общие  требования  к
проектам.  Проектные
организации. Этапы
проектирования.

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Расчетно-графические работы

Предпроектные работы ОПК-5 Расчетно-графические работы
Технико-экономическая
оценка.

ОПК-6 Расчетно-графические работы

Рабочий проект и его состав. ОПК-4 Расчетно-графические работы
Сырьевая  и  энергетическая
базы химических предприятий.
Обоснование мощности 
производства. 

ОПК-4
ОПК-6
ОПК-5

Расчетно-графические работы

Обоснование и выбор способа
производства.

ОПК-4
ОПК-6

Расчетно-графические работы

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

10



Приблизительные темы Расчетно-графических работ:
1. Материальный баланс производства биополимеров.
2. Тепловой баланс производства биополимеров.
3. Проектирование полимеризаторов.
4. Проектирование колонного оборудования.
5. Проектирование теплообменного оборудования.
6. Проектирование емкостного оборудования.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Виды и состав проектов.
2. Документы для проектирования.
3. Очереди проектирования и строительства.
4. Пусковые комплексы.
5. Порядок разработки проектной документации.
6. Задание на проектирование.
7. Стадии проектирования.
8. Проектная документация.
9. Рабочая документация.
10. Каковы назначение и содержание нормативных документов
11. Чем отличаются типовые проекты от проектов других видов?
12.  Каковы  назначение  и  содержание  комплектов  рабочих  чертежей.  Составляющих
проект здания или сооружения?
13. Каковы назначение и состав сметной документации?
14. Что такое Задание на проектирование?
15. Что такое роза ветров, на основе какого документа она строится?
16. Как осуществляется зонирование территорий проектируемых предприятий?
17. Какие существуют стадии проектирования, в каких случаях их применяют?
18. Назовите участников инвестиционного процесса в строительстве.
19. Назовите основные функции заказчика (застройщика) в строительстве.
20. Что такое генеральная и субподрядная проектные организации?
21. В чем сущность проектирования санитарно-бытовых помещений по типу
санпропускника?
22.  Назовите  основные  требования,  предъявляемые  к  строительным  материалам  и
изделиям, используемых при строительстве предприятий отрасли.
23. Что такое норма водопотребления?
24. Для каких целей принимается коэффициент неравномерности водопотребления?
25. Что такое оборотное и повторное водоснабжение?
26. Где на предприятиях отрасли может быть использована вода техническая?
27. Для каких целей используется холод на предприятии?
28.  Что такое санитарно-защитная зона предприятия,  какой размер имеет эта  зона для
мясоперерабатывающих предприятий различного назначения?

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
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оценки
сформированности)

оценка говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература
Авроров, В. А. Основы проектирования технологического оборудования пищевых

производств:  учебное пособие  /  В.  А.  Авроров.  -  2-е  изд.  перераб.  и  доп.  -  Москва;

Вологда  :  Инфра-Инженерия,  2022.  -  496  с.  -  ISBN  978-5-9729-1047-2.  -  Текст:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902211 
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Дополнительная литература
1.  Основы  проектирования:  Учебное  пособие  /  Вахнина  Г.Н.,  Стасюк  В.В.,

Боровиков Р.Г. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 149 с.: ISBN 978-5-7994-

0600-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858453

2. Основы проектирования процессов переработки природных энергоносителей:

Учебное пособие / Кравцов А.В., Самборская М.А., Вольф А.В., - 2-е изд. - Томск: Изд-

во  Томского  политех.  университета,  2015.  -  166  с.  -  Текст:  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/674042

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Основы экономики и финансовая грамотность».

Цель  дисциплины:  обеспечение  необходимого  уровня  базовой  подготовки
студентов в области экономики, формирование базового уровня финансовой грамотности,
необходимых для ориентации и социальной адаптации к  происходящим изменениям в
жизни российского общества.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-10: Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействоват
ь им в 
профессиональной 
деятельности

УК-10.1. Понимает сущность 
феноменов экстремизма, 
терроризма и коррупции.

УК-10.2. Оценивает 
негативные последствия 
коррупционного поведения, 
экстремизма и терроризма.

Знать: Основные экономические 
понятия: экономические ресурсы, 
экономические агенты, цена, 
деньги, доходы, издержки, 
прибыль, собственность, налоги, 
сбережения, инвестиции, кредит, 
процент, риск, страхование, 
государство, инфляция, 
безработица, валовой внутренний 
продукт, экономический рост и др. 
Основные направления 
экономического развития РФ.

Уметь: применять использовать 
основные финансовые 
инструменты в целях управления 
личными финансами (банковский 
вклад, кредит, ценные бумаги, 
недвижимость, валюта, 
страхование); оценивать риск и 
неопределенность в экономической
и финансовой сфере.

Владеть: принципами  и
технологией  ведения  личного
бюджета,  владеть  аналитическим
мышлением  и  воспринимать
информацию,  необходимую  для
принятия  обоснованных
экономических решений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Основы  экономики  финансовая  грамотность»  представляет  собой
дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
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Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Тема 1:  Доходы и расходы индивида
и государства.

Понятие доходов и расходов семьи. 
Источники доходов семьи 
(заработная плата, официальное 
трудоустройство, пенсии, 
социальные пособия и т.п.). 
Постоянные и переменные доходы. 
Основные статьи затрат в семье. 
основные статьи доходов и расходов
бюджета РФ. Сущность денег и их 
роль в экономике).

2 Тема 2:  Финансовое  планирование  и
бюджет.

Структура семейного бюджета. 
Принципы составления семейного 
бюджета. Прогнозирование расходов
семейного бюджета. Контроль 
расходов семейного бюджета и его 
методы. Способы оптимизации 
расходов. Профицит и дефицит 
бюджета. Бюджет РФ, последствия
дефицита бюджета.

3 Тема 3: Личные сбережения Личный финансовый план. Личные 
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финансовые цели и стратегия их 
достижения. Банки. Основные виды 
банковских услуг. Виды вкладов, 
кредитование, депонирование. 
Система страхования вкладов, 
дебетовая карта, кредитная карта. 
Ставки процента по 
сберегательному вкладу. 
Капитализация процентов.

4 Тема 4: Кредитование Понятие кредита. Банковский 
кредит и его основные виды. 
Основные принципы кредита 
(срочность, платность и 
возвратность). Ипотечный кредит, 
его специфика. Автокредит. Условия 
кредитования. Стоимость кредита. 
Ставки процента по банковскому 
кредиту, микрозайму. Типичные 
ошибки при использовании кредита.

5 Тема 5: Инвестирование Сущность инвестирования, Отличия
инвестирования от сбережения. 
Сберегательные и инвестиционные 
продукты: сходство и отличия. 
Инвестиционные риски: оценка и 
учет. Роль ценных бумаг как 
источника дохода. Фондовый рынок, 
финансовый риск, инвестиционный 
портфель, облигация, акция, 
дивиденд, номинал, фондовая биржа.

6 Тема  6.  Риски  и  финансовая
безопасность

Мошенничество с пластиковыми 
картами. Мошенничество с 
кредитами. Финансовые пирамиды. 
Как избежать мошенничества. 
Права потребителя финансовых 
услуг. Как ЦБ РФ защищает права 
потребителей финансовых услуг. 
Способы сокращения финансовых 
рисков.

7 Тема 7. Налоги Виды налогов: НДФЛ, 
имущественный, транспортный и 
земельный налоги, налоги юр. лиц, 
НПД). Объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, 
налоговый резидент, налоговая 
ставка. Налоговый вычет

8 Тема 8: Экономика России. Внешнеэкономическая деятельность 
РФ, место РФ в мировом экспорте 
товаров и услуг, ключевые 
направления экспорта товаров и 
услуг.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1: Понятие доходов и расходов семьи. Источники доходов семьи (заработная

плата, официальное трудоустройство, пенсии, социальные пособия и т.п.). Постоянные и
переменные  доходы.  Основные  статьи  затрат  в  семье,  основные  статьи  доходов  и
расходов бюджета РФ. Сущность денег и их роль в экономике.

Тема 2: Финансовое планирование и бюджет.
Структура  семейного  бюджета.  Принципы  составления  семейного  бюджета.

Прогнозирование расходов семейного бюджета. Контроль расходов семейного бюджета и
его методы. Способы оптимизации расходов. Профицит и дефицит бюджета. Бюджет РФ,
последствия дефицита бюджета.

Тема 3: Личные сбережения.
Личный финансовый план. Личные финансовые цели и стратегия их достижения.

Банки. Основные виды банковских услуг. Виды вкладов, кредитование, депонирование.
Система  страхования  вкладов,  дебетовая  карта,  кредитная  карта.  Ставки  процента  по
сберегательному вкладу. Капитализация процентов.

Тема 4: Кредитование
Понятие кредита. Банковский кредит и его основные виды. Основные принципы

кредита  (срочность,  платность  и  возвратность).  Ипотечный  кредит,  его  специфика.
Автокредит. Условия кредитования. Стоимость кредита. Ставки процента по банковскому
кредиту, микрозайму. Типичные ошибки при использовании кредита.

Тема 5: Инвестирование
Сущность инвестирования, Отличия инвестирования от сбережения. 

Сберегательные и инвестиционные продукты: сходство и отличия. Инвестиционные 
риски: оценка и учет. 

Тема 6. Риски и финансовая безопасность
Мошенничество с пластиковыми картами. Мошенничество с кредитами. 

Финансовые пирамиды. Как избежать мошенничества. 
Тема 7. Налоги
Виды налогов: НДФЛ, имущественный, транспортный и земельный налоги, налоги 

юр. лиц, НПД). Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговый 
резидент, налоговая ставка. Налоговый вычет

Тема 8: Экономика России.
Внешнеэкономическая деятельность РФ, место РФ в мировом экспорте товаров и 

услуг, ключевые направления экспорта товаров и услуг.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1: Доходы и расходы индивида и государства.
Вопросы  для  обсуждения:  изучить  на  примере  официальных  статистических

данных по Калининградской области показатели состояния уровня, отработать навык по
прогнозированию доходов, сравнить уровень жизни в развитых странах и в России.

Тема 2: Финансовое планирование и бюджет.
Вопросы для обсуждения: на реальных жизненных ситуациях отработать навык 

составления личного бюджета.
Тема3: Личные сбережения.
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Вопросы для обсуждения: приобрести практические навыки по расчету наиболее
эффективной  процентной  ставки  по  депозитам;  повысить  уровень  своей  финансовой
грамотности в аспекте поиска необходимой финансовой информации.

Тема 4: Кредитование
Вопросы для обсуждения: приобрести практические навыки по расчету выплат по 

кредитам; повысить уровень своей финансовой грамотности в аспекте личных займов.
Тема 5: Инвестирование
Вопросы для обсуждения: Роль ценных бумаг как источника дохода. Фондовый 

рынок, финансовый риск, инвестиционный портфель, облигация, акция, дивиденд, 
номинал, фондовая биржа.

Тема 6: Риски и финансовая безопасность
Вопросы для обсуждения: работа с нормативными актами, защищающими права 

потребителя финансовых услуг. Как ЦБ РФ защищает права потребителей финансовых 
услуг. Способы сокращения финансовых рисков.

Тема 7 Вопросы для обсуждения: Налоги
Вопросы для обсуждения: приобрести практические навыки по расчету налога на

прибыль  и  выбрать  наиболее  эффективную  систему  налогообложения  для  вашего
предприятия.

Тема 8: Экономика России.
Вопросы  для  обсуждения:  оценка  развитых  и  развивающихся  стран  по

количественным  и  качественным  показателям,  знать  ключевые  тенденции  в  мировой
торговле  товарами  и  услугам,  знать  ключевые  тенденции  во  внешнеэкономической
деятельности РФ.

Требования к самостоятельной работе студентов:
Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  опорных

слайдов  лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Доходы  и  расходы
индивида  и  государства, Финансовое  планирование  и  бюджет, Личные  сбережения,
Кредитование,  Инвестирование,  Риски  и  финансовая  безопасность,  Налоги,  Экономика
России.

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений,  выдаваемых  на  практических  занятиях,  по  следующим темам:  Доходы и
расходы  индивида  и  государства, Финансовое  планирование  и  бюджет, Личные
сбережения, Кредитование, Налоги.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с

8



преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Тема 1:  Доходы и расходы 
индивида и государства.

УК-10.1
УК-10.2

Опрос, контрольная работа

Тема 2: Финансовое 
планирование и бюджет.

УК-10.2 Опрос, контрольная работа

Тема 3: Личные сбережения УК-10.2 Опрос, контрольная работа
Тема 4: Кредитование УК-10.2 Опрос, контрольная работа
Тема 5: Инвестирование УК-10.2 Опрос, контрольная работа
Тема 6. Риски и финансовая 
безопасность

УК-10.2 Опрос, контрольная работа

Тема 7. Налоги УК-10.2 Опрос, контрольная работа

Тема 8: Экономика России. УК-10.1 Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
Вопрос 1
1.Человек, который одалживает деньги и обязуется их вернуть на заранее оговоренных 
условиях — это …
Варианты ответов
 заемщик
 кредитор
 поручитель
Вопрос 2
2. Что такое банковская карта с овердрафтом?
Варианты ответов
 Карта с личной финансовой информацией клиента банка;
 То же, что и кредитная карта;
 Карта, дающая возможность пользоваться снимать наличные больше, чем имеется.
Вопрос 3
3. Что из перечисленного явялется ценной бумагой?
Варианты ответов
 акция
 облигация
 страховой полис на предъявителя
Вопрос 4
4. Налоговый вычет - это.....
Варианты ответов
 Налог, уплачиваемый собственником земельного участка
 Сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог
 Индивидуальный налог
Вопрос 5
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5. В какую организацию работодатель отчисляет деньги для вашей будущей 
государственной пенсии?
Варианты ответов
 В Федеральную налоговую службу
 В Пенсионный фонд Российской Федерации
 В любой пенсионный фонд, сотрудничающий с работодателем
Вопрос 6
6. Из чего могут состоять Ваши доходы после выхода на пенсию?
Варианты ответов
 личные сбережения
 государственная пенсия
 негосударственная пенсия
Вопрос 7
7. Как оценить надежность негосударственного пенсионного фонда?
Варианты ответов
 Проверить, включен ли интересующий НПФ в реестр Банка России, ознакомиться с 

публикуемой Банком России статистической информацией
 Довериться рекомендациям друзей и рекламе в СМИ
 Проверить уровень предполагаемой доходности
Вопрос 8
8. Для чего может быть использован номер СНИЛС?
Варианты ответов
 Для упорядочивания сведений о суммах, перечисленных работодателем на пенсионный

счет работника
 Для идентификации на портале Госуслуги
 Для учета данных о трудовом стаже
Вопрос 9
9. Что наиболее важно при выборе банка?
Варианты ответов
 Наличие лицензии, выданной Банком России
 Удобство расположения офиса
 Отзывы о качестве обслуживания
Вопрос 10
10. С чего лучше начинать составление финансового плана?
Варианты ответов
 Нанять финансового консультанта
 Сформулировать финансовые цели
 Взять кредит
Вопрос 11
11. Вам позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности 
банка, услугами которого вы пользуетесь, с просьбой подтвердить совершение операции. 
Какие из перечисленных данных ему можно сообщить?
Варианты ответов
 Номер карты, срок ее действия, CVV-код, фамилию и имя владельца
 Никаких данных сообщать нельзя
 Код из смс
Вопрос 12
12. Что из перечисленного не является финансовым мошенничеством?
Варианты ответов
 При обращении вами в колл-центр банка, вас просят назвать кодовое слово или 

паспортные данные
 Центральный банк РФ сообщает вам, что ваша банковская карта заблокирована
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 Сотрудник банка просит вас назвать PIN-код вашей банковской карты
Вопрос 13
13. Фондовый рынок - это.....
Варианты ответов
 рынок, где продаются и покупаются товары и услуги
 рынок, где продаются и покупаются ценные бумаги
 Рынок, где продаются основные производственные фонды
Вопрос 14
14. . Выберите сумму, которую получит клиент банка через 1 год, если он сделал вклад в 
размере 100000 рублей под 12 % годовых:
 
Варианты ответов
 101200 рублей
 112000 рублей
 120000 рублей
Вопрос 15
15. Определите, сколько денежных средств будет необходимо для ремонта помещения 
площадью 60 кв.м, если на аналогичное помещение площадью 20 кв.м. потребовалось 
35000 рублей:
Варианты ответов
 180000 рублей
 70000 рублей
 105000 рублей
Вопрос 16
16. Вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание?
 
Варианты ответов
 не буду смотреть условия кредита, доверяя банку
 на полную стоимость кредита
 не буду смотреть, потому что это бесполезно
Вопрос 17
17. Чем характеризуется инфляция?
Варианты ответов
 повышением покупательной способности
 повышение заработной платы бюджетникам
 снижение покупательной способности денег
Вопрос 18
18. Определите, что отличает финансовые цели от желаний?
Варианты ответов
 возможность измерить количество необходимых денег и времени на их реализацию
 срок реализации
 будущая стоимость
Вопрос 19
19. Что такое дисконт?
Варианты ответов
 скидка
 доход
 надбавка
Вопрос 20
20. Вы приобретете мобильный телефон компании S в салоне связи P в кредит. 
Определите, кому Вы должны будете выплачивать кредит:
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Варианты ответов
 производителю телефона – компании S
 салону связи P
 коммерческому банку
Вопрос 21
21. Выберите, что из данного можно отнести к регулярным источникам дохода? 
(несколько вариантов)
 
Варианты ответов
 Доходы по основному месту работы в виде заработной платы
 Выигрыш в лотерею
 Доходы от сдачи в аренду квартиры, дома, гаража, иной собственности
 Доходы по банковским вкладам
 Доходы от подработки, заработная плата на временных местах работы
Вопрос 22
22. Выберите статьи расходов, на которые стоит обратить внимание с точки зрения их 
сокращения (несколько вариантов):
Варианты ответов
 Питание
 На те, которые составляют значительную часть бюджета
 Досуг и развлечения
 На те, которые составляют незначительную часть бюджета
 На необязательные расходы
Вопрос 23
23. На чем основан грамотный выбор инструментов инвестирования? 
 
Варианты ответов
 определении личных финансовых целей и желаемых сроков их достижения
 личной склонности к риску
 рекомендациях экспертов
Вопрос 24
24. Если человек грамотен в сфере финансов, то в отношении своих доходов он будет 
вести себя так:
 
Варианты ответов
 будет сберегать часть своего дохода
 будет стараться израсходовать все свои доходы
 будет стараться больше покупать как можно больше товаров и услуг
Вопрос 25
25. Вы решили оплатить покупку билета на самолёт через Интернет с помощью 
банковской карты. Выберите, нужно ли будет вводить ПИН-код:
 
Варианты ответов
 да, если на карте не обозначен код CVV2/CVC2
 не потребуется
 да, если интернет-магазин обслуживает тот же банк, что является эмитентом карты 

покупателя

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Источники доходов и расходов домохозяйства.
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2. Федеральный бюджет РФ. Основные статьи доходов и расходов бюджета РФ.
3. Основные принципы составления бюджета. Личный финансовый план.
4. Социальные льготы и выплаты.
5. Особенности и условия использования карты как средства безналичного расчета
6. Налоговый вычет. Покупка медицинских и образовательных услуг в кредит.
7. Механизм осуществления заработной платы. Доходы как плата за экономические 

ресурсы.
8. Формы и методы территориального регулирования доходов и заработной платы.
9. Собственность как источник дохода. Аренда. Арендная плата. Арендатор и 

арендодатель.
10. Социальное страхование и внебюджетные фонды. Система социального 

страхования.
11. Роль финансового рынка в экономике. Основные посредники на финансовом 

рынке.
12. Принципы и основные направления государственного регулирования финансового 

рынка в рыночной экономике.
13. Основные виды ценных бумаг, функции и особенности обращения. Сравнительный

анализ облигаций и банковского кредита: преимущества и недостатки.
14.  Торговля ценными бумагами: особенности биржевых и внебиржевых операций
15. Банки на финансовом рынке, основные банковские операции.
16. Основные характеристики и особенности микрофинансового рынка. Ресурсная база

микрофинансовых организаций и методики кредитования. Регулирование 
микрофинансовых организаций. Российский рынок микрофинансирования.

17. Договор займа между физическим и юридическим лицом. Закон о микрозаймах. 15.
Федеральный закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах 
и союзах) в Российской Федерации».

18. Признаки финансовых пирамид.
19. Место социального страхования в государственной системе социальной защиты 

населения.
20. Функции страхования. Классификация в страховании.
21. Понятия и принципы пенсионного обеспечения в России и за рубежом. Виды и 

формы пенсионного обеспечения, их источники.
22. Основы налогообложения. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные 

налоги.
23. Специальные налоговые режимы. Оптимизация налогообложения. Налоговые учет,

контроль и реформирование.
24. Особенности налоговой системы в России.
25. Работодатель как налоговый агент, его права и обязанности. 
26. Договор банковского вклада (депозитный договор). 
27. Официальное трудоустройство. Трудовой договор.
28. Развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
29. Мировая торговля товарами и услугами.
30. Роль РФ в мировой торговле, ключевые направления экспорта и импорта РФ.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
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Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература

1. Райзберг, Б. А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева; под
ред. Б.А. Райзберга. — 5-е изд., испр. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 686 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
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10.12737/1568.  -  ISBN  978-5-16-009527-1.  -  Текст:  электронный.  -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1735645 (дата  обращения:  07.02.2022).  –
Режим доступа: по подписке.

2. Нуралиев, С. У. Экономика: учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  — 363  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5bd81853316653.78553045. - ISBN 978-5-
16-014578-5.  -  Текст:  электронный.  -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1192241 (дата  обращения:  08.02.2022).  –
Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература

1. Бюджет  России:  развитие  и  обеспечение  экономической  безопасности:
монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.К. Сенчагова. — Москва: ИНФРА-
М, 2019. — 384 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/7195. - ISBN
978-5-16-010597-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/989146 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим
доступа: по подписке.

2. Татаева,  И.  Ю.  Внешнеторговая  деятельность  в  Российской  Федерации:  курс
лекций / И. Ю. Татаева. - Москва: РИО Российской таможенной академии, 2019. -
142  с.  -  ISBN  978-5-9590-1065-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1844223 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим
доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Правоведение».

Цель дисциплины -  сформировать  у  студентов  знания о  понятиях  и  категориях
права,  основных  правовых  институтах  отдельных  отраслей  права;  усвоение  основных
положений права, необходимых для работы в различных отраслях экономики и права.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения,
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание правовых
норм достижения поставленной цели 
деятельности

УК-2.2. Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение

УК-2.3. Использует оптимальные 
способы для решения определенного 
круга задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения 

Знать:  основные  понятия
государства  и  права,
соотношение нормы права и
нормативного  правового
акта, виды правовых систем,
структуру  российского
права,  признаки  правового
государства
Уметь:  анализировать  роль
государства и права в жизни
общества,  различать  норму
права  и  нормативный
правовой  акт,  относить
государства  к  правовым
системам,  определять
структурные  элементы
системы  российского  права,
соотносить  правовое
государство  и  гражданское
общество 
Владеть:  знаниями  о
сущности  государства  и
права, знаниями о структуре
нормы  права,  знаниями  об
отличиях  правовых  систем,
знаниями  о  нормах  права,
институтах,  отраслях  права,
знаниями  о  состоянии
правового государства в РФ

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои личные 
ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели

УК-6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию 
саморазвития при получении основного 
и дополнительного образования

УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределения 
временных и информационных 
ресурсов

Знать: о своих ресурсах и их
пределах,  для  успешного
выполнения  порученной
работы
Уметь: планировать
перспективные  цели
собственной  деятельности  с
учетом  условий,  средств,
личностных  возможностей;
реализовывать  намеченные
цели деятельности.
Владеть: навыком
составления  плана
последовательных шагов для
достижения  поставленной
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цели.
УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
проявлениям 
экстремизма, 
терроризма, 
коррупционному 
поведению и 
противодействовать 
им в 
профессиональной 
деятельности

УК-10.1. Понимает сущность феноменов
экстремизма, терроризма и коррупции.

УК-10.2. Оценивает негативные 
последствия коррупционного 
поведения, экстремизма и 
терроризма. 

Знать организационно-
правовые  основы
противодействия
экстремизму и терроризму в
РФ.
Уметь соблюдать  меры
антиэкстремистской  и
антитеррористической
безопасности,  а  также
планировать,  разрабатывать
и  реализовывать
мероприятия  по
профилактике
Владеть навыками
идентификации  проявлений
экстремизма и терроризма, а
также  формирования
нетерпимого  отношения  в
повседневной  жизни  и
профессиональной среде.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Правоведение» представляет собой дисциплину обязательной части
блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации

5



образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Основные положения о праве Понятие  права.  Признаки  права.
Правовое регулирование общественных
отношений.  Функции  права.
Происхождение  права:  основные
теории.  Право  и  мораль.  Право  и
государство.  Объективное  и
субъективное  право.  Социальные
нормы.  Место  права  в  системе
социальных норм. Сущность, принципы
и функции права. Правовая норма и ее
структура. Формы (источники) права.
Конституция,  законы,  подзаконные
нормативные акты, правовые обычаи,
судебные  и  административные
прецеденты, договоры и нормативные
соглашения,  религиозные  нормы и  др.
Понятие,  субъекты  и  формы
правотворчества.  Реализация  права:
понятие  и  формы.  Правовые
отношения:  понятие,  состав  и
классификация.  Правомерное
поведение: понятие и виды. Понятие и
признаки  юридической
ответственности.  Правовое  сознание
как  одна  из  форм  общественного
сознания. Законность и правопорядок:
понятие, сущность, принципы.

2 Основные положения о государстве Понятие  и  признаки  государства.
Происхождение  государства:
основные  теории.  Функции
государства.  Типология  государства.
Формы  административно-
территориального  устройства.
Формы правления. Государственные и
политические  режимы.  Механизм
государства.  Виды  органов
государства.  Принцип  разделения
властей.  Государство  и  гражданское
общество.  Государственное
регулирование  экономики.  Российское
государство:  история  и
современность.  Развитие  системы
местного  самоуправления  в  России.
Россия и международное сообщество.
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3 Конституционное право Конституционное  право  России  как
отрасль  права.  Источники
конституционного  права:  понятие  и
виды.  Конституция  Российской
Федерации  1993  г.-  общая
характеристика.  Конституционный
строй.  Конституционный  статус
человека  и  гражданина.  Способы
защиты  конституционных  прав  и
свобод.  Система  органов
государственной власти в Российской
Федерации.

4 Гражданское право Понятие  гражданского  права.
Источники  гражданского  права.
Гражданские  правоотношения.
Физические  лица.  Юридические  лица:
понятие  и  виды.  Общая
характеристика  права
собственности.  Обязательства  в
гражданском  праве  и
ответственность за их нарушение

5 Семейное право Брачно-семейные  отношения.
Взаимные  права  и  обязанности
супругов,  родителей  и  детей.
Ответственность  по  семейному
праву.

6 Трудовое право Трудовое  право  как  отрасль  права.
Трудовые  правоотношения.  Граждане
как  субъекты  трудовых
правоотношений.  Работодатели:
понятие,  правовой  статус.  Прием на
работу. Трудовой договор. Перевод на
другую работу. Увольнение с работы.
Рабочее  время  и  время  отдыха.
Заработная плата. Дисциплина труда,
дисциплинарная  ответственность.
Материальная  ответственность:
понятие  и  виды.  Коллективный
договор. Профессиональные союзы как
субъекты трудовых правоотношений.

7 Уголовное право Уголовная  ответственность  и  ее
основания. Действие уголовного закона
во времени, в пространстве и по кругу
лиц.  Понятие  и  признаки
преступления. Состав преступления и
характеристика  его  элементов
(объект,  субъект,  объективная
сторона, субъективная сторона).

8 Финансовое право Задачи  финансовой  деятельности
государства.  Собирание  и
распределение  (перераспределение)
денежных  фондов.  Налоги.
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Добровольное  привлечение  денежных
средств.  Взимание  сборов  и  пошлин.
Страхование.  Эмиссия  денег.
Налоговое  право.  Основные  права  и
обязанности  налогоплательщика.
Бюджетное  право.  Правовые  основы
банковской  системы.  Правовое
регулирование  денежного  обращения.
Финансовый контроль.

9 Административное право Административное право как отрасль
права.  Административные
правоотношения.  Сферы
государственного  управления.
Понятие,  правовой  статус  и  виды
органов  исполнительной  власти.
Правовые  акты  в  сфере  управления.
Государственная  служба.  Понятие,
признаки и состав административного
правонарушения.  Особенности и виды
административной ответственности.
Обстоятельства,  исключающие
противоправность  деяния  и
административную
ответственность.
Административные  наказания:
понятия и виды.

1
0

Экологическое право Общее понятия экологического права.
Источники  экологического  права.
Субъекты  правоотношений  в  сфере
экологии. Предмет правоотношений в
сфере  экологии.  Ответственность за
экологические правонарушения.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основные положения о праве
2. Основные положения о государстве
3. Конституционное право
4. Гражданское право
5. Семейное право
6. Трудовое право
7. Уголовное право
8. Финансовое право
9. Административное право
10.Экологическое право

Рекомендуемый перечень тем практических занятий:
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№
п/п

Темы практических занятий

1 Общие положения о государстве и праве
2 Механизм государства.
3 Содержание Конституции РФ.
4 Основы гражданского и семейного права
5 Личные и имущественные права супругов. Алиментные обязательства членов семьи.
6 Трудовое право
7 Уголовное право
8 Основы финансового и банковского права, законодательство в области бухгалтерского 

учета.
9 Основы административного права
10 Основы экологического права.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Основные  положения  о  праве.
Основные  положения  о  государстве.  Конституционное  право.  Гражданское  право.
Семейное  право.  Трудовое  право.  Уголовное  право.  Финансовое  право.
Административное право. Экологическое право.

2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Основные положения о праве.
Основные  положения  о  государстве.  Конституционное  право.  Гражданское  право.
Семейное  право.  Трудовое  право.  Уголовное  право.  Финансовое  право.
Административное право. Экологическое право.

3. Подготовка реферата.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
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результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основные положения о праве УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Основные положения о 
государстве

УК-2.1
УК-2.2

Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
УК-2.3

Конституционное право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

Гражданское право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

Семейное право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

Контрольные вопросы, собеседование

Трудовое право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3

Контрольные вопросы, собеседование

Уголовное право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

Финансовое право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

Административное право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

Экологическое право УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-10.1
УК-10.2

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
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Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на практических
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Основные положения о праве 
1.  Понятие,  признаки  и  функции  права.  Правовое  регулирование  общественных
отношений. 
2.  Происхождение  права:  основные  теории.  Право  и  мораль.  Право  и  государство.
Объективное и субъективное право. 
3.Социальные нормы. Место права в системе социальных норм. 
4. Формы (источники) права. Понятие, субъекты и формы правотворчества. 
5. Реализация права: понятие и формы. 
6. Правовые отношения: понятие, состав и классификация.
7. Понятие и признаки юридической ответственности.
Тема 2. Основные положения о государстве
1. Понятие и признаки государства. Происхождение государства: основные теории. 
2. Функции государства. Типология государства. 
3. Формы административно-территориального устройства. Формы правления. 
4. Государственные и политические режимы. 
5. Механизм государства. Виды органов государства. Принцип разделения властей. 
6. Государство и гражданское общество, экономика. 
7. Российское государство: история и современность.
Тема 3. Конституционное право.
1. Конституционное право России как отрасль права. Источники конституционного права:
понятие и виды. 
2. Конституция Российской Федерации 1993 г.- общая характеристика. 
3. Конституционный строй. 
4. Конституционный статус человека и гражданина. 
5. Способы защиты конституционных прав и свобод. 
6. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Тема 4. Гражданское право
1. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 
2. Гражданские правоотношения. 
3. Физические лица. Юридические лица: понятие и виды. 
4. Общая характеристика права собственности. 
5. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение
Тема 5. Семейное право
1. Брачно-семейные отношения. 
2. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
3. Ответственность по семейному праву
Тема 6. Трудовое право
1. Трудовое право как отрасль права. Трудовые правоотношения. Граждане как субъекты
трудовых правоотношений. 
2. Работодатели: понятие, правовой статус. Прием на работу. Трудовой договор. Перевод
на другую работу. Увольнение с работы. 
3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда, дисциплинарная
ответственность. 
4. Материальная ответственность: понятие и виды. Коллективный договор. 
5. Профессиональные союзы как субъекты трудовых правоотношений.
Тема 7. Уголовное право
1. Уголовная ответственность и ее основания. 
2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
3. Понятие и признаки преступления. 
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4.  Состав преступления и характеристика его элементов (объект,  субъект,  объективная
сторона, субъективная сторона).
Тема 8. Финансовое право
1. Задачи финансовой деятельности государства. 
2. Страхование. 
3. Налоговое право. Основные права и обязанности налогоплательщика. 
4. Бюджетное право. 
5. Правовые основы банковской системы. 
Тема 9. Административное право
1. Административные правоотношения. Сферы государственного управления. 
2. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти. 
3. Правовые акты в сфере управления. Государственная служба. 
4. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 
5. Административные наказания: понятия и виды.
Тема 10. Экологическое право
1. Общее понятия экологического права. 
2. Источники экологического права. 
3. Субъекты правоотношений в сфере экологии. 
4. Предмет правоотношений в сфере экологии. 
5. Ответственность за экологические правонарушения

Темы рефератов:
1. Понятие и сущность права.  Понятие, признаки и определение права,  его источники.
Право в современном понимании.
2. Система права. Понятие, признаки, значение системы права. Классификация отраслей
права.
3. Понятие, сущность и функции государства. Разнообразие определений государства. 
4.  Основные  признаки  государства.  Социальное  назначение  Государства.  Понятие
функций государства.
5. Правоотношения. Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения.
Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения
6. Нормы права. Понятие, признаки нормы права. Виды норм права.
7.  Правонарушения и юридическая ответственность.  Понятие, признаки, виды и состав
правонарушения. Юридическая ответственность, ее виды. Презумпция невиновности.
8.  Конституция  России.  Понятие,  сущность,  свойства  и  функции  Конституции  РФ.
Содержание Конституции РФ.
9.  Президент  РФ.  Место  Президента  в  системе  органов  государственной  власти.
Вступление  в  должность  и  Прекращение  полномочий  Президента  РФ.  Полномочия
Президента РФ.
10. Правительство РФ. Порядок формирования и полномочия правительства РФ. Отставка
правительства РФ.
11.  Страховое  правоотношение,  основание  возникновения  и  прекращения,  страховые
санкции.
12.  Правомочия  Банка  России  по  отношению  к  нарушителям  банковского
законодательства.
13. Правовое регулирование валютных отношений.
14. Перевод на другую работу, обеспечение занятости в освобождаемых работников
15. Экологическое право.
16. Сроки и исковая давность.
17. Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения.
18. Порядок рассмотрения трудовых споров.
19. Порядок и основания увольнения работников
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20. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности
21. Кредитная организация: понятие, основные принципы деятельности
22. Виды ценных бумаг их правовой режим.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Понятие, признаки и функции права. Происхождение права: основные теории.
2.Социальные нормы. Место права в системе социальных норм. 
3. Правовые отношения: понятие, состав и классификация.
4. Понятие и признаки юридической ответственности.
5. Понятие и признаки государства. Происхождение государства: основные теории. 
6. Функции государства. Типология государства. 
7. Государственные и политические режимы. 
8. Механизм государства. Виды органов государства. Принцип разделения властей. 
9. Конституционное право России как отрасль права. Источники конституционного права:
понятие и виды.
10. Способы защиты конституционных прав и свобод. 
11. Понятие гражданского права. Источники гражданского права. 
12. Гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица: понятие и виды. 
13. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение
14. Брачно-семейные отношения. 
15. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
16. Трудовое право как отрасль права. Трудовые правоотношения. Граждане как субъекты
трудовых правоотношений. 
17. Работодатели: понятие, правовой статус. Трудовой договор.
18. Материальная ответственность: понятие и виды. Коллективный договор. 
19. Уголовная ответственность и ее основания. 
20. Понятие и признаки преступления. 
21. Задачи финансовой деятельности государства. 
22. Налоговое право. Основные права и обязанности налогоплательщика. 
23. Правовые основы банковской системы. 
24. Административные правоотношения. Сферы государственного управления. 
25. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 
26. Общее понятия экологического права. 
27. Источники экологического права. 
28. Субъекты правоотношений в сфере экологии. 
29. Предмет правоотношений в сфере экологии. 
30. Ответственность за экологические правонарушения

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно

отлично зачтено 86-100
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принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Маилян, С. С. Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического профиля / С.
С. Маилян; под редакцией С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2022.  —  455  c.  —  ISBN: 978-5-238-03588-8.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-
библиотечная система: [сайт]. — URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=437017 

Дополнительная литература
Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим
специальностям / Р. Т. Мухаев. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — ISBN 978-
5-238-02199-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
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- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Прикладная энзимология».

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания об основных этапах развития
энзимологии,  принципах  и  особенностях  механизма  действия  ферментов,  методах
исследования  ферментов,  в  том  числе  об  использовании  методов  молекулярного
моделирования  и  биоинформатики  в  энзимологии,  очертить  круг  фундаментальных  и
прикладных  задач,  которые  можно  решать  при  помощи  полученных  знаний.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-7 Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и 
испытания по 
заданной методике, 
наблюдения и 
измерения, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные, применяя 
математические, 
физические, физико-
химические, 
химические, 
биологические, 
микробиологические
методы

ОПК-7.1. Понимает цели и задачи 
проводимых исследований и 
разработок; методы проведения 
экспериментальных исследований, 
основанные на закономерностях 
физики, химии, физической химии, 
биологии и микробиологии методы 
статистического анализа и обработки
результатов эксперимента

ОПК-7.2. Планирует и проводит 
исследования биотехнологических 
процессов с использованием 
экспериментальных физических, 
физико-химических, химических, 
биохимических, 
микробиологических методов; 
осуществлять статистическую 
обработку результатов 
экспериментов; формулировать 
выводы и заключения по 
проведенным экспериментам

ОПК-7.3. Применят навыки 
проведения экспериментальных 
исследований биотехнологических 
процессов; обработки и анализа 
полученных экспериментальных 
данных; составления отчетов по теме
или по результатам проведенных 
экспериментов

Знать: 
- актуальные направления
исследований  в  области
современной энзимологии
-  общие  закономерности
физической  химии
ферментов
Уметь:  выбирать
необходимые  методы  и
оборудование  для
осуществления
производственной
деятельности  в  области
проведения  молекулярно-
генетических анализов
Владеть: 
-  методологией
исследования  физико-
химических
закономерностей действия
ферментов

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 

Знать: 
-  строение  и
биологические  функции
основных  классов
биоорганических
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биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 

соединений,  основные
направлениях
современной
биотехнологии
Уметь: 
-  самостоятельно
применять  знания  о
строении и биологических
функциях  основных
классов  биоорганических
соединений
Владеть:  методами,
основанными  на
физических.  Химических,
биологических  законах  и
закономерностях,  для
изучения  биообъектов  и
процессов  с  их  участием;
методами
математического  анализа
и  обработки
экспериментальных
данных
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пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Прикладная  энзимология»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименован
ие раздела

Содержание раздела

1 Предмет  энзимологии,  основные
понятия, история развития

Предмет  и  задачи  энзимологии,
основные  этапы  развития.
Методические  особенности
исследования  ферментативных
реакций.  Систематизация  знаний  о
ферментах, методы классификации,
примеры.  Псевдоферменты.
Малоизученные  (орфанные)
ферменты.  Основные  стадии  ката
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лиза  ферментами,  структурная
организация  ферментов.  Активный
центр ферментов, связывание
субстратов  и  кофакторов,
траектории  доставки,  роль  ворот  и
туннелей.  Продуктивное,
предпродуктивное  и  непродуктивное
связывание.  Анализ  конкретных
примеров.  Теоретические  концепции
специфичности  «ключ-замок»,
«ключзамок-замочная  скважина».
Конформационная
подвижность  ферментов,  роль
динамики  молекулы  белка  в
ферментативном  катализе,  в
специфичности  действия  ферментов.
Теория  индуцированного
соответствия. Теория напряжения.
Характеристические  времена
конформационной  подвижности
элементов структуры ферментов,
взаимосвязь  со  скорость-
лимитирующими  стадиями
ферментативного  катализа.
Примеры.  Теория  конформационной
селекции,  взаимосвязь  с
представлением  об  индуцированном
соответствии

2 Общие свойства ферментов Строение  и  общие  свойства
ферментов.  Химическая  природа
ферментов.  Молекулярная  структура
ферментов.  Активный  и
аллостерический  центры.
Контактный  и  каталитический
участки  активного  центра.
Функциональные отличия
ферментов  от  низкомолекулярных
катализаторов.  Проферменты.
Апоферменты  и  простетические
группы  сложных  ферментов.
Коферменты, кофакторы и их роль в
каталитическом  процессе.
Мультимолекулярные  ферментные
комплексы.  Изоферменты  и  их
биологическое  значение.  Синтез
ферментов и его регуляция. Индукция
и  репрессия  синтеза.
Посттрансляционная  модификация
ферментов  Роль  ограниченного
протеолиза  в  активации  ферментов.
Получение  ферментов  в  очищенном
виде.  Методы  фракционирования  и
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выделения  ферментов.  Методы
исследования структуры ферментов и
строения  активного  центра.
Молекулярные  аспекты
специфичности  ферментов.  Теории
сродства  фермента  и  субстрата.
Природа  физико-химических
взаимодействий молекул субстрата с
активными  центрами  ферментов.
Строение  и  функции  биологических
мембран,  их  роль  в
компартментализации
разнонаправленных  биохимических
процессов в тканях. Локализация
ферментов в клетках и тканях живых
организмов.  История  открытия  и
изучения ферментов. Роль ферментов
в живых системах и в пищевом сырье.
Условия функционирования ферментов
в  клеточных  и  бесклеточных
биологических системах

3 Механизм действия ферментов. Взаимосвязь  химического  и
ферментативного  катализа.
Биомиметический катализ. Понятие о
конформационном  состоянии
комплекса  фермента  с  субстратом,
предшествующем  каталитическому
превращению,  значение  и  роль
соответствующих  критериев.
Развитие представлений о
причинах  ускорения  реакций  под
действием  ферментов,  особенности
биокатализа, интерпретация в рамках
теории  активированного  комплекса.
Трансмиссионный  коэффициент,
туннельный  эффект  в
ферментативных реакциях.
Преорганизация активного центра как
основной  фактор  ускорения  в
ферментативном катализе,
стабилизация переходных состояний.
Дискуссия  о  роли  динамики  белка  и
преорганизации  активного  центра  в
ферментативном  катализе.  Роль
молекул воды в механизме действия
ферментов.  Примеры  полного
каталитического цикла.

4 Влияние  температуры и  рН среды
на
активность ферментов

Энергия  химической  реакции.
Уравнение Аррениуса. Энергетический
барьер  реакции  и  энергия  активации
неферментативных  и
ферментативных  реакций.  График
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зависимости  активности  фермента
от температуры раствора. Анализ
кривой.  Температурный  оптимум
ферментативной  реакции.
Термостабильные  и  термолабильные
ферменты.  Активность  ферментов
при  низких  температурах.  Влияние
кристаллизации  воды  на  активность
ферментов. Активность ферментов в
замороженных средах. Зависимость
скорости  реакции  от  значения  рН
раствора.  Влияние  рН  на  заряд
ионогенных групп в молекулах
белка.  Изменения  структуры
фермента и реакционной способности
активного  центра  при  разных
значениях  рН.  Оптимальное  значение
рН для ферментов и его биологическое
значение.
Энзимоэлектрофорез

5 Регуляция активности ферментов Активность  нативных  ферментов.
Роль  третичной  и  четвертичной
структур  молекулы  фермента.
Специфические  факторы,
повышающие активность ферментов.
Регуляция  количества  молекул
фермента  в  клетке.  Регуляция
скорости  ферментативной  реакции
доступностью  молекул  субстрата  и
коферментов.  Регуляция
каталитической  активности
ферментов. Основные способы
регуляции  активности  ферментов:
аллостерическая  регуляция;  регуляция
с  помощью  белок-белковых
взаимодействий;  регуляция  путём
фосфорилирования/дефосфорилирован
ия  молекулы  фермента;  регуляция
частичным  (ограниченным)
протеолизом

6 Кинетика  ферментативного
катализа

Теории  катализа.  Отличительные
черты  ферментативного  катализа.
Эффективность действия ферментов.
Образование фермент- субстратных
комплексов.  Зависимость  скорости
реакции от концентрации субстрата.
Теория Михаэлиса –Ментен. Кинетика
ферментативных  реакций.
Константы скоростей образования  и
распада
фермент-субстратных  комплексов
(малые  константы).  Интегральные
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константы ферментативной реакции:
максимальная скорость реакции,
константа  сродства  и  константа
Михаэлиса.  Уравнения
ферментативной реакции Михаэлиса –
Ментен  и  Холдейна  –  Бриггса.
Численное  значение  константы
Михаэлиса и ее практическое значение.
Определение константы Михаэлиса и
максимальной  скорости  реакции  по
методу Лайнуивера – Берка

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Предмет энзимологии, основные понятия, история развития
2. Общие свойства ферментов
3. Механизм действия ферментов.
4. Влияние температуры и рН среды на активность ферментов
5. Регуляция активности ферментов
6. Кинетика ферментативного катализа

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Предмет  энзимологии,  основные

понятия, история развития
Определение  специфичности
амилазы.

2 Общие свойства ферментов Влияние  концентрации  субстрата
на  скорость  ферментативной
реакции

3 Механизм действия ферментов Работа. Определение оптимума рН-
активности пепсина

4 Влияние температуры и рН среды на
активность ферментов

Определение  скорости
ферментативной  реакции  при
разных температурах.

5 Регуляция активности ферментов Количественное определение
сульфгидрильных групп

6 Кинетика ферментативного катализа Определение  действия  пепстатина
на пепсин.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам:  Предмет энзимологии,  основные
понятия, история развития, Общие свойства ферментов, Механизм действия ферментов,
Влияние  температуры  и  рН  среды  на  активность  ферментов,  Регуляция  активности
ферментов, Кинетика ферментативного катализа. 
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2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Предмет  энзимологии,
основные понятия,  история  развития,  Общие свойства  ферментов,  Механизм действия
ферментов,  Влияние  температуры  и  рН  среды  на  активность  ферментов,  Регуляция
активности ферментов, Кинетика ферментативного катализа.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
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обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Предмет энзимологии, 
основные понятия, история 
развития

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Контрольные вопросы, собеседование

Общие свойства ферментов ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Механизм действия ферментов ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Контрольные вопросы, собеседование

Влияние  температуры  и  рН
среды  на  активность
ферментов

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Регуляция активности 
ферментов

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Контрольные вопросы, собеседование

Кинетика ферментативного 
катализа

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Предмет энзимологии, основные понятия, история развития
1. Предмет и задачи энзимологии, основные этапы развития.
2. Методические особенности исследования ферментативных реакций.
3. Систематизация знаний о ферментах, методы классификации, примеры.
4. Псевдоферменты. Малоизученные (орфанные) ферменты.
5. Основные стадии катализа ферментами, структурная организация ферментов.
6. Активный центр ферментов, связывание субстратов и кофакторов, траектории доставки,
роль ворот и туннелей.
7. Продуктивное, предпродуктивное и непродуктивное связывание. Анализ конкретных
примеров.
8.  Теоретические  концепции  специфичности  «ключ-замок»,  «ключ-замок-замочная
скважина».
9.  Конформационная  подвижность  ферментов,  роль  динамики  молекулы  белка  в
ферментативном катализе, в специфичности действия ферментов.
10. Теория индуцированного соответствия.
11. Теория напряжения.
12.  Теория  конформационной  селекции,  взаимосвязь  с  представлением  об
индуцированном соответствии
Тема 2. Общие свойства ферментов
1. Строение и общие свойства ферментов. Химическая природа ферментов.
2. Молекулярная структура ферментов.
3. Активный и аллостерический центры. Контактный и каталитический участки активного
центра.
4. Функциональные отличия ферментов от низкомолекулярных катализаторов.
5. Проферменты. Апоферменты и простетические группы сложных ферментов.
6. Коферменты, кофакторы и их роль в каталитическом процессе.
7. Мультимолекулярные ферментные комплексы.
Тема 3. Механизм действия ферментов.
1. Взаимосвязь химического и ферментативного катализа. Биомиметический катализ.
2.  Понятие  о  конформационном  состоянии  комплекса  фермента  с  субстратом,
предшествующем  каталитическому  превращению,  значение  и  роль  соответствующих
критериев.
3.  Развитие  представлений  о  причинах  ускорения  реакций  под  действием  ферментов,
особенности биокатализа, интерпретация в рамках теории активированного комплекса.
4. Трансмиссионный коэффициент, туннельный эффект в ферментативных реакциях.
5. Преорганизация активного центра как основной фактор ускорения в ферментативном
катализе, стабилизация переходных состояний.
6.  Дискуссия  о  роли  динамики  белка  и  преорганизации  активного  центра  в
ферментативном катализе.
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7. Роль молекул воды в механизме действия ферментов.
8. Примеры полного каталитического цикла.
Тема 4. Влияние температуры и рН среды на активность ферментов
1. Энергия химической реакции. Уравнение Аррениуса.
2.  Энергетический  барьер  реакции  и  энергия  активации  неферментативных  и
ферментативных реакций.
3. График зависимости активности фермента от температуры раствора. Анализ кривой.
4. Температурный оптимум ферментативной реакции.
5. Термостабильные и термолабильные ферменты.
6. Активность ферментов при низких температурах.
7. Влияние кристаллизации воды на активность ферментов.
8. Активность ферментов в замороженных средах.
9. Зависимость скорости реакции от значения рН раствора.
10. Влияние рН на заряд ионогенных групп в молекулах белка.
11.  Изменения структуры фермента и  реакционной способности  активного центра  при
разных значениях рН.
12. Оптимальное значение рН для ферментов и его биологическое значение.
Тема 5. Регуляция активности ферментов
1. Активность нативных ферментов. Роль третичной и четвертичной структур молекулы
фермента.
2. Специфические факторы, повышающие активность ферментов.
3. Регуляция количества молекул фермента в клетке.
4.  Регуляция  скорости  ферментативной  реакции  доступностью  молекул  субстрата  и
коферментов.
5. Регуляция каталитической активности ферментов.
6. Аллостерическая регуляция;
7. Регуляция с помощью белок-белковых взаимодействий
Тема 6. Кинетика ферментативного катализа
1. Теории катализа. Отличительные черты ферментативного катализа. Эффективность
действия ферментов.
2. Образование фермент- субстратных комплексов.
3. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата.
4. Теория Михаэлиса – Ментен. Кинетика ферментативных реакций.

Темы рефератов:
1. История исследования ферментов
2. Влияние температуры и рН на скорость реакции
3. Ингибиторы ферментов и их кинетическая классификация
4. Стереоспецифичность ферментов
5. Тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение ферментов.
6.  Иммобилизация  ферментов  (адсорбция,  включение  в  пористую  матрицу,
капсулирование, образование перекрестных сшивок, ковалентное связывание на твердом
носителе).
7. Стабилизация ферментов при иммобилизации.
8. Регулирование активности иммобилизованных фазовым переходом носителя.
9.  Внешнедиффузные  и  внутридиффузные  эффекты  реакций  с  иммобилизованными
ферментами.
10. Использование ферментов в пищевой промышленности
11. Биокаталитические методы защиты окружающей среды
12. Ферменты, как лекарственные препараты.
13. Использование ферментов в медицине. Энзимотерапия
14. Подходы к созданию новых ферментов (субтилизин, ингибитор субтилизина, трипсин,
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бета-лактамаза, цитохромы группы P-450).
15. Ферменты в органическом синтезе и аналитической химии
16. Современные методы конструирования ферментов с необходимыми свойствами
17. Генетическая инженерия ферментов.
18.  Тканевое,  региональное,  клеточное  и  субклеточное  распределение  ферментов.
Ферменты – маркеры субклеточных структур, их использование в науке и медицине.
19. Ферменты в нетрадиционных средах. Мицеллярная энзимология
20. Современные методы конструирования ферментов с необходимыми свойствами
21.  Рибозимы  –  открытие,  определение,  структура,  классификация,  применение  как
лекарственных средств.
22. Абзимы – каталитические антитела.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Предмет и задачи энзимологии, основные этапы развития.
2. Методические особенности исследования ферментативных реакций.
3. Систематизация знаний о ферментах, методы классификации, примеры.
4. Псевдоферменты. Малоизученные (орфанные) ферменты.
5. Основные стадии катализа ферментами, структурная организация ферментов.
6. Активный центр ферментов, связывание субстратов и кофакторов, траектории доставки,
роль ворот и туннелей.
7. Продуктивное, предпродуктивное и непродуктивное связывание. Анализ конкретных
примеров.
8.  Теоретические  концепции  специфичности  «ключ-замок»,  «ключ-замок-замочная
скважина».
9.  Конформационная  подвижность  ферментов,  роль  динамики  молекулы  белка  в
ферментативном катализе, в специфичности действия ферментов.
10. Теория индуцированного соответствия.
11. Теория напряжения.
12.  Теория  конформационной  селекции,  взаимосвязь  с  представлением  об
индуцированном соответствии
13. Строение и общие свойства ферментов. Химическая природа ферментов.
14. Молекулярная структура ферментов.
15.  Активный  и  аллостерический  центры.  Контактный  и  каталитический  участки
активного центра.
16. Функциональные отличия ферментов от низкомолекулярных катализаторов.
17. Проферменты. Апоферменты и простетические группы сложных ферментов.
18. Коферменты, кофакторы и их роль в каталитическом процессе.
19. Мультимолекулярные ферментные комплексы.
20. Изоферменты и их биологическое значение.
21.  Синтез  ферментов  и  его  регуляция.  Индукция  и  репрессия  синтеза.
Посттрансляционная модификация ферментов
22. Роль ограниченного протеолиза в активации ферментов.
23. Получение ферментов в очищенном виде. Методы фракционирования и выделения
ферментов.
24. Методы исследования структуры ферментов и строения активного центра.
25. Молекулярные аспекты специфичности ферментов.
26. Теории сродства фермента и субстрата.
27.  Природа  физико-химических  взаимодействий  молекул  субстрата  с  активными
центрами ферментов.
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28.  Строение  и  функции  биологических  мембран,  их  роль  в  компартментализации
разнонаправленных биохимических процессов в тканях.
29. Локализация ферментов в клетках и тканях живых организмов.
30. Условия функционирования ферментов в клеточных и бесклеточных биологических
системах
31. Взаимосвязь химического и ферментативного катализа. Биомиметический катализ.
32.  Понятие  о  конформационном  состоянии  комплекса  фермента  с  субстратом,
предшествующем  каталитическому  превращению,  значение  и  роль  соответствующих
критериев.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого

удовлетвор
ительно

55-70
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материала
Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Плакунов,  В.  К.  Основы энзимологии:  учебное  пособие /  В.  К.  Плакунов.  -  Москва:
Логос,  2020.  -  128  с.  -  ISBN  978-5-94010-027-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1213096  (дата  обращения:  18.08.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

Дополнительная литература
Плакунов,  В.  К.  Основы динамической биохимии:  учебник  /  В.  К.  Плакунов,  Ю.  Л.
Николаев. - Москва: Логос, 2020. - 216 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN
978-5-98704-493-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1213076

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.
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Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

18



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
ОНК «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»

Высшая школа живых систем

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектная мастерская»

Шифр: 19.03.01
Направление подготовки: «Биотехнология»

                       Профиль: «Общая биотехнология»
Квалификация: бакалавр

Калининград
2025



Составители:
Азарова О.В. – директор департамента организации образовательной деятельности

Рабочая программа утверждена на заседании Учёного совета ОНК «Институт медицины
и наук о жизни (МЕДБИО)»

Протокол № 01 от «07» февраля 2025 г.

Председатель Учёного совета

И.о.  руководителя  ОНК  «Институт  медицины  и  наук  о  жизни
(МЕДБИО)»

П.В. Федураев

Врио директора высшей школы живых систем Е.А. Калинина

Руководитель образовательной программы К.В. Коновалова

2



1. Наименование дисциплины:
«Проектная мастерская»

Целью изучения  дисциплины  является  формирование  умения  организовать  и
руководить  работой  проектной  команды,  вырабатывая  командную  стратегию  для
достижения поставленной цели.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в
социально-
историческом, этическом
и философском 
контекстах

социального 
взаимодействия

УК-5.1  Имеет
представление  о
межкультурном
разнообразии  общества  в
социально-историческом
аспекте

УК-5.2  Способен  к
восприятию
межкультурного
разнообразия  общества  в
этическом контексте

УК-5.3 Умеет выстраивать
взаимодействие  с  учетом
национальных  и
социокультурных
особенностей

Знать:  принципы  тайм-
менеджмента,  подходы  к
управлению проектом
Уметь: применять  технологии
создания  и  работы  в  командах,
пути  формирования  и  развития
лидерского  потенциала,
методики  управления
конфликтами и стрессами
Владеть:
- навыком организации команды
и  руководством  ее  работой,
вырабатывая  командную
стратегию  для  достижения
поставленной цели;
- навыками  анализа  и
систематизации  информации,
представления  обработанных
данных  в  виде  отчетов,
публикаций, презентаций;
- навыками  использования
принципов  тайм-менеджмента  и
эффективного  управления
проектами  для  рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов;
- методами  генерации  новых
идей при решении практических
задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Проектная  мастерская»  является  факультативной  дисциплиной
подготовки студентов

4. Виды учебной работы по дисциплине

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 БФУ как проектный университет Программа  развития  БФУ  –  комплекс

стратегических проектов
2 Особенности  проектного  мышления  и

деятельности
Понятие,  цели  задачи  проектного  типа
деятельности
Типология проектов
Жизненный  цикл  проекта,
характеристика его основных этапов
Технологии разработки проекта

3 Экспресс проектирование Формулировка концепции проекта
Составление паспорта проекта 

4 Защита проекта Управление командой проекта
Организационное  моделирование
проекта
Презентация проекта
Комплексная экспертиза проектов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по
дисциплине

Рекомендуемая тематика лекционных занятий:
1. Программа развития БФУ им. И.Канта – комплекс стратегических проектов
2. Понятие, цели задачи проектного типа деятельности
3. Типология проектов
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4. Жизненный цикл проекта, характеристика его основных этапов
5. Технологии разработки проекта
6. Формулировка концепции проекта
7. Составление паспорта проекта
8. Управление командой проекта
9. Организационное моделирование проекта
10. Презентация проекта
11. Комплексная экспертиза проектов

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1.  Экспресс-проектирование:  формулирование  концепции проекта  и  составление

паспорта проекта.
2.  Защита  проекта: команда  проекта  и  механизм  управления,  презентация  и

экспертиза проекта.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций.  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения  литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
теоретическим  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем  дисциплины;
поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и
учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий
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На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные
методы обучения, среди которых:

– технологии проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов и решение
проблемных ситуаций / задач);

– проектная технология (организация проектной деятельности студентов)
–  интерактивные  технологии  (организация  групповых  дискуссий;  работа  в

группах);
–  информационно-коммуникативные  технологии  (занятия  с  использованием

мультимедийных презентаций).
Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
БФУ  как
проектный
университет

УК-1.1, УК-1.4 Эссе

Особенности
проектного
мышления  и
деятельности

УК-1.1, УК-1.4 Тест

Экспресс
проектирование

УК-1.1, УК-1.4 Паспорт проекта

Защита проекта УК-1.1, УК-1.4 Паспорт проекта и его защита

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

Тематика эссе:
1. Проектный университет для меня это - …
2. Жизненно-образовательный маршрут и проблемы его построения
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3.  Студент  для  вуза  и  вуз  для  студента:  особенности  позиционирования  и
отношения

Тест:
1. Расставьте этапы в порядке жизненного цикла проекта:
а. Контроль и мониторинг
б. Реализация
в. Закрытие
г. Инициация
д. Планирование

SWOT анализ проекта
Сильные стороны: Слабые стороны

Возможности: Угрозы

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  проводится  с  использованием  бально-рейтинговой
системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий. 

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Эссе 1.  Структура  и  организация:  эссе  должно  иметь
четкую  структуру  и  логическое  построение,
включая введение, тезис, аргументы и заключение.
2.  Глубина  и  качество  анализа:  обучающийся
должен  продемонстрировать  глубокое  понимание
темы,  а  также  способность  к  анализу  и  оценке
различных точек зрения.
3.  Использование  источников:  эссе  должно  быть
основано  на  широком  круге  достоверных
источников, включая академические статьи, книги
и другие публикации.
4.  Языковые  навыки:  обучающийся  должен
продемонстрировать  достаточный  уровень
языковых  навыков,  включая  грамматику,
пунктуацию, правописание и стиль.
5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности
текста,  объем  –  не  менее  3000  и  не  более  5000
знаков с пробелами.
6.  Развитие  аргументации:  обучающийся  должен
развивать  свои  аргументы  и  поддерживать  их
примерами и доказательствами.
7.  Критическое  мышление:  обучающийся  должен
проявлять критическое мышление и способность к
анализу и оценке различных точек зрения.
8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать
теме и заданию, представленному преподавателем.

20

Тест % выполнения заданий 10
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SWOT анализ Выделены  сильные  и  слабые  стороны  проекта,
возможности и угрозы реализации проекта

20

Проект 1.  Проект  отражает  современные  тенденции  и
проблемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы  различные  ресурсы  для
получения  информации  и  поддержки  своего
проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.

50
(30 проект,

20 – защита)

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85
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Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Савон, Д. Ю. Управление проектами: учебник /  Д. Ю. Савон, Т. О. Толстых. -

Москва: Издательский Дом НИТУ «МИСиС», 2022. - 167 с. - ISBN 978-5-907560-14-7. -
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1914826 

2.  Стратегические  коммуникации.  Теория  и  практика  :  учебное  пособие  для
студентов вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В.
А. Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва: Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. -
ISBN  978-5-7567-1261-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2052257

Дополнительная литература:
1. Фасхиев, Х. А. Проектный менеджмент: учебное пособие / Х.А. Фасхиев, О.А.

Зыков. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-
111765-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2079538 

2.  Балтийский  федеральный  университет  имени  Иммануила  Канта».  Программа
развития  университета  на  2021–2030  годы  в  рамках  реализации  программы
стратегического  академического  лидерства  «Приоритет-2030»:
https://kantiana.ru/upload/medialibrary/795/sovu923n9v4d9et1jdi5ez2jl3qow03z/Programma-
razvitiya-universiteta-na-2021_2030.pdf

3.  Яковлева,  Н.Ф. Проектная деятельность в  образовательном учреждении :  учеб.
пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
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-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,
обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Промышленная микробиология и биотехнология».

Цель  дисциплины  –  изучение  современных  аспектов  промышленной
микробиологии,  теоретических  и  практических  проблем,  связанных  с  производством
большого числа продуктов, образующихся в результате микробиологического синтеза.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-4.  Способен 
проектировать 
отдельные элементы 
технических и 
технологических 
систем, технических 
объектов, 
технологических 
процессов 
биотехнологическог
о производства на 
основе применения 
базовых инженерных
и технологических 
знаний

ОПК-4.1. Выполняет 
основные параметры 
биотехнологических 
процессов, свойств сырья и 
продукции; основные 
технологические операции, 
методы и технические 
средства для мониторинга 
отдельных элементов 
технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 
производства для 
установления их 
соответствия требуемым 
нормативам;

ОПК-4.2. Выбирает 
наиболее оптимальный 
вариант при сравнении 
различных способов 
осуществления 
технологических процессов

ОПК-4.3. Применяет знания 
методов инженерного 
проектирования и 
технологий производства 
пищевых продуктов для 
проектирования отдельных 
элементов технических и 
технологических систем, 
технических объектов, 
технологических процессов 
биотехнологического 

 Знать: 
- биохимические циклы
превращения  веществ  у
микроорганизмов;
- физиологические аспекты роста и
развития микроорганизмов
Уметь:
- использовать лабораторное
оборудование,  специальную
аппаратуру  и  технические
средства  сбора  и  обработки
данных;
-  применять  знания  для  решения
научных,  учебных,  практических,
методических,  информационно-
поисковых и других задач
Владеть: 
- методами наблюдения, описания
идентификации, классификации,
кyльтивирования  биологических
объектов
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производства в соответствии
с действующими 
регламентами и 
нормативами; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Промышленная  микробиология  и  биотехнология»  представляет
собой дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование  раздела Содержание раздела
1 Введение  в  биотехнологию

микробных производств.  Место
промышленной  микробиологии
в  системе  естественных  наук.
Исторический  очерк  развития
промышленной  микробиологии
в нашей стране

Основы технической микробиологии.
Предмет  и  задачи  технической
микробиологии.  История  развития.  Вклад
Р.
Коха,  К.  Нейберга,  Х.  Вейцмана,  А.
Флеминга и других ученых в становлении
технической  микробиологии  как  науки.
Роль  русских  ученых  в  развитии
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технической  микробиологии:  В.Н.
Шапошникова, Н.Д. Иерусалимского, С.П.
Костычева,  В.С.  Буткевича,  С.Н.
Виноградского,  В.Л.  Омелянского,  Е,Н.
Воробьевой  и  др.  Значение  технической
микробиологии в  становлении и развитии
биотехнологии.

2 Селекция  микроорганизмов  -
продуцентов  практически
важных  веществ.
Использование  методов
генетической  инженерии  для
получения практически важных
штаммов
микроорганизмов

Основные  таксоны  и  представители.
Промышленные  штаммы,  Требования,
предъявляемые к ним. Принципы селекции
микроорганизмов. Мутагены, результаты
мутаций, Генетическое программирование. 
Сохранение активности штаммов и 
консервация продуцентов

3 Культивирование  и  хранение
микроорганизмов.  Виды
обменных  процессов
микроорганизмов  и  их
применение в промышленной
микробиологии

Технология  микробных  синтезов.
Периодическое  и  непрерывное
культивирование  микроорганизмов.
Оценка
ферментационного  процесса.  Абсолютная
и
удельная скорость роста, экономический
коэффициент,  скорость  размножения,
выход продукта или биомассы из субстрата
и  др.  показатели,  характеризующие
процесс
непрерывного культивирования (скорость
протока среды, разбавления)

4 Использование бактериофагов и
иммобилизованных клеток
микроорганизмов в
микробиологической
промышленности.

Преимущества  использования
иммобилизованных  микроорганизмов
перед  иммобилизованными  ферментами,
свободными  клетками.  Методы
иммобилизации.  Особенности  живых
иммобилизованных  клеток
микроорганизмов.

5 Получение  биологически
активных веществ и отдельных
компонентов микробных клеток

История  развития  ферментной
промышленности.  Причины
целесообразности  использования
микробных  ферментов.  Особенности
ферментов  микроорганизмов,
классификация  ферментов.  Микробные
ферменты,  имеющие  промышленное
значение.  Поверхностное  и  глубинное
культивирование  продyцентов.
Характерные черты процессов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1.Введение  в  биотехнологию  микробных  производств.  Место  промышленной
микробиологии  в  системе  естественных  наук.  Исторический  очерк  развития
промышленной микробиологии в нашей стране

2.Селекция  микроорганизмов  -  продуцентов  практически  важных  веществ.
Использование  методов генетической инженерии для получения практически важных
штаммов микроорганизмов

3.Культивирование  и  хранение  микроорганизмов.  Виды  обменных  процессов
микроорганизмов и их применение в промышленной микробиологии

4.Использование  бактериофагов  и  иммобилизованных  клеток  микроорганизмов  в
микробиологической промышленности.

5.Получение биологически активных веществ и отдельных компонентов микробных
клеток

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Селекция  микроорганизмов  -
продуцентов  практически  важных
веществ.  Использование  методов
генетической инженерии для получения
практически  важных  штаммов
микроорганизмов

Выбор  исходного  микроорганизма
для  селекции  и  подготовка  его  к
селекционной  работе.  Методы
отбора мутантных штаммов
с повышенным уровнем продукции.
Конструирование  штаммов  –
продуцентов  первичных  и
вторичных метаболитов

2 Культивирование  и  хранение
микроорганизмов.  Виды  обменных
процессов  микроорганизмов  и  их
применение в промышленной
микробиологии

Варианты  периодического,
непрерывного  культивирования.
Преимущества  и  недостатки
процессов.

3 Получение  биологически  активных
веществ  и  отдельных  компонентов
микробных клеток

Антибиотики,  образуемые
бактериями, актиномицетами,
мицелиальными  грибами.  Пути
повышения  биосинтеза
антибиотиков  микроорганизмами.
Получение  аминокислот  с
помощью  иммобилизованных
клеток и ферментов

Требования к самостоятельной работе студентов
1. Работа с лекционным материалом, с рекомендованной учебной литературой в
соответствии с вопросами 
1.Изучение разделов, вынесенных на самостоятельную работу;
З. Самопроверка с использованием тестовых заданий и контрольных вопросов;
4. Написание конспектов, рефератов, подготовка докладов с презентациями,

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
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правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств
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8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение в биотехнологию 
микробных производств. 
Место промышленной 
микробиологии в системе 
естественных наук. 
Исторический очерк развития 
промышленной 
микробиологии в нашей стране

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Опрос, контрольная работа, реферат

Селекция  микроорганизмов  -
продуцентов  практически
важных  веществ.
Использование  методов
генетической  инженерии  для
получения  практически
важных штаммов
микроорганизмов

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Опрос, контрольная работа, реферат

Культивирование  и  хранение
микроорганизмов.  Виды
обменных  процессов
микроорганизмов  и  их
применение в промышленной
микробиологии

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Опрос, контрольная работа, реферат

Использование  бактериофагов
и иммобилизованных клеток
микроорганизмов в
микробиологической
промышленности.

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Опрос, контрольная работа, реферат

Получение  биологически
активных веществ и отдельных
компонентов  микробных
клеток

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Опрос, контрольная работа, реферат

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля
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Пример заданий для контрольной работы:

I.  l.  Описать  действие  на  микроорганизмы  физических  факторов  внешней  среды:
температуры, влажности, осмотического давления, ионизирующих излучений
2. Методы культивирования микроорганизмов

II.  1.  Спиртовое  брожение,  химизм,  энергетика  процесса,  гликолиз  как  основной  путь
катаболизма глюкозы.
2, Промышленное культивирование микроорганизмов.
III.   l.  Хранение  микроорганизмов  (периодические  пересевы,  хранение  при  низких
температурах, лиофилизация, высушивание, хранение под минеральным маслом).
2,  Промышленное  производство  ацетона  и  бутанола.  Работы  В.Н.  Шапошникова  о
двухфазности  ацетоно-бутилового  брожения.  Характеристика  фаз.  Значение  учения  в
организации микробиологического производства.

Темы реферативных сообщений:
l. Промышленное получение антибиотиков.
2. Получение аминокислот путем микробиологического синтеза.
З. Возможности промышленного получения липидов с помощью
микроорганизмов.
4. Промышленное получение микробных полисахаридов.
5. Микробные трансформации органических соединений.
6. Получение азотфиксирующих бактериальных препаратов.
7. Препараты микроорганизмов против животных - вредителей растений.
8. Получение газообразного и жидкого топлива с помощью микроорганизмов.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Задачи технической микробиологии. Промышленные штаммы, сверхпродуценты.
2.  Основы  микробиологических  производств:  сырье,  среды,  ферментаторы,  этапы

производства.
3. Технологические приемы регуляции микробных синтезов.
4. Производство молочной кислоты.
5.  Получение  декстранов.  Применение  декстранов  в  пищевой  промышленности  и

медицине
6. Двухфазность процессов брожения. Ацетонобутиловое брожение.
7. Получение уксуса, Особенности возбудителей.
8.  Получение  лимонной  и  изолимонной  кислот  практическое  использование.

Характеристика процессов и возбудителей.
9. Итаконовая кислота. Ее характеристика, продуценты, питательные среды.
10. Глюконовая кислота. Производство, условия ферментации, выделение продукта.
l1. Производства, основанные на получении микробной биомассы. Получение белка.
l2. Производство вакцин и препаратов, нормализующих микрофлору человека.
l3. Производство ферментов, их классификация. Использование в практике.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание

Основные  признаки
выделения  уровня

Пятибалль
ная  шкала

Двухба
лльная

БРС,  %
освоени
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уровня (этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

(академиче
ская)
оценка

шакала,
зачет 

я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Микробиология: учебник / О.Д. Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. Войно.
— Москва: ИНФРА-М, 2020. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN
978-5-16-009743-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1227524 

Дополнительная литература
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Микробиология: руководство к лабораторным занятиям: учебно-методическое пособие /
М.С. Пономарева, Л.Н. Шабурова, Н.Г. Ильяшенко, М.В. Гернет. — Москва: ИНФРА-М,
2021. — 246 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат, Магистратура). - ISBN 978-5-
16-017113-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1764800 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Профессиональная этика».

Цель дисциплины – подготовка специалистов,  владеющих знаниями о сущности
коммуникации  в  профессиональной  сфере,  этических  принципах  и  нормах
взаимодействия и умеющих их использовать в практической деятельности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Демонстрирует знание 
правовых норм достижения 
поставленной цели 
деятельности

УК-2.2. Формулирует в рамках 
поставленной цели 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение

УК-2.3. Использует 
оптимальные способы для 
решения определенного 
круга задач, учитывая 
действующие правовые 
нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и 
ограничения

Знать: сущность,  структуру  и
виды  профессиональной
коммуникации, об этике как науке
и явлении духовной культуры.
Уметь: уметь  правильно
разрешать  конфликтные  ситуации
и  способствовать  их
предотвращению,  осознавать  и
соблюдать принципы
деловой этики.
Владеть:  необходимым  уровнем
знаний  в  области  делового
взаимодействия (устного и
письменного)  с  иностранными
партнерами

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения
поставленной цели

УК-3.2. Осуществляет обмен 
информацией с другими 
членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды

УК-3.3. Адаптируется в 
профессиональном 
коллективе

Знать: знать  о  нормативных
образцах  личности,  этосе
профессии, этике сферы бизнеса и
рекламы,  знать  вопросы
управленческой  этики,  типы
партнерских отношений.
Уметь: уметь  формировать
представления о
содержании,  формах  и
национальных  особенностях  в
области  профессиональной
коммуникации.
Владеть: владеть  навыками
этикетного  общения  в  сфере
туризма,  владеть  знаниями  о
профессиональной  культуре
специалиста по культуре

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит
диалогическую речь в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения на 

Знать: факторы, влияющие на 
особенности корпоративной 
культуры
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устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

русском и иностранном языках

УК-4.2. Демонстрирует умение 
осуществлять деловую 
переписку на русском и 
иностранном языках с учетом 
социокультурных особенностей

УК-4.3. Осуществляет выбор
коммуникативных стратегий 
и тактик при ведении 
деловых переговоров

Уметь: формировать 
корпоративную культуру
Владеть: самостоятельными 
навыками получения новых 
знаний, используя современные 
образовательные технологии

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Имеет представление о 
межкультурном разнообразии 
общества в социально-
историческом аспекте

УК-5.2. Демонстрирует знания 
межкультурного разнообразия 
общества в этическом 
контексте

УК-5.3. Умеет выстраивать 
взаимодействие с учетом 
национальных и 
социокультурных 
особенностей

Знать: современные методы 
диагностики корпоративной 
культуры
Уметь: использовать приёмы 
изменения корпоративной 
культуры для оптимизации 
деятельности развития
Владеть: самостоятельными 
навыками получения новых 
знаний, используя современные 
образовательные технологии

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможности 
и ограничения для достижения 
поставленной цели

УК-6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию 
саморазвития при получении 
основного и дополнительного 
образования

УК-6.3. Владеет умением 
рационального 
распределения временных и 
информационных ресурсов

Знать: особенности национальных
корпоративных культур различных
регионов и стран
Уметь:  применять  методы  и
средства  познания,  обучения  и
самоконтроля  для
интеллектуального
развития и приобретения 
профессиональных компетенций
Владеть:  навыками  решения
профессиональных  проблем  в
соответствии  с  требованиями
современной  корпоративной
культуры, пониманием

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Профессиональная  этика»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
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выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Этика как наука и явление

духовной культуры
Предмет и основные понятия этики.
Происхождение  терминов  "этика",
"мораль", "нравственность".
Теоретическая и нормативная этика.
Регуляторы морального поведения, общие
моральные  понятия.  Противоречивость
понятий  "счастье"  и  "добродетель",
"долг"  и  выгода.  Основные  этические
учения.
Этические учения в немецкой классической
философии. Этика Нового времени.

2 Понятие  профессиональной
этики

Понятие  и  предмет  изучения
профессиональной  этики.  Задачи  и
основные  принципы  профессиональной
этики.  Содержание  профессиональной
этики. Определение понятия этикет.
Виды профессиональной этики

3 Этика управления Основные типы управления.
Профессиональная этика менеджера.
Стили руководства.

4 Этикет как социальное
явление

Поведенческая  культура.  История
формирования  этикета.  Понятие  и
содержание современного этикета
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5 Понятие  и  требования
современного этикета. Этикет
делового человека

Требования современного этикета.
Этикет  делового  человека.  Создание
профессионального  имиджа.  Деловой
этикет в переписке. Служебный этикет

6 Культура  одежды  делового
человека

Внешний облик делового мужчины.
Особенности внешнего облика деловой
женщины.

7 Культура поведения в
общественных местах

Особенности  делового  общения  с
представителями различных культур

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Этика как наука и явление духовной культуры
2. Понятие профессиональной этики
3. Этика управления
4. Этикет как социальное явление
5. Понятие и требования современного этикета. Этикет делового человека
6. Культура одежды делового человека
7. Культура поведения в общественных местах

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры
1.  Этика  как  наука,  ее  предмет,  функции,  круг  проблем.  2.  Основные  этапы

развития  этики.  3.  Основные  категории  этики.  4.  Специфика  нравственной  регуляции
общественных отношений

Тема 2. Понятие профессиональной этики
1. Понятие общения, его виды, структура и уровни. 2. Коммуникативный аспект

общения.  3.  Перцептивный  аспект  общения.  4.  Интерактивный  аспект  общения.  5.
Особенности общения в профессиональной сфере.

Тема 3. Этика управления.
1. Речевые средства общения. Барьеры речи. 2. Неречевые средства общения, их

интерпретация. 3. Сознательное и бессознательное в невербалике.
Тема 4. Этикет как социальное явление.
1. Основные принципы и правила делового этикета. 2.Деловой этикет в различных

странах мира (по выбору).
Тема 5. Понятие и требования современного этикета. Этикет делового человека
1. Конфликты в деловом общении, их виды. 2. Причины и структура конфликтов. 3.

Динамика конфликта, стили поведения в нем. 4. Пути разрешения конфликтов.
Тема 6. Культура одежды делового человека
1. Культурные характеристики этикетного поведения. 2. Культура одежды делового

человека. 3. Этика бизнеса в России
Тема 7. Культура поведения в общественных местах.
1. Организация приемов и презентаций, переговоров и бесед. 2. Застолье в системе

делового общения: этикетные нормы и предписания. 3. Имидж делового человека

Требования к самостоятельной работе студентов

7



 Работа  с  лекционным  материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта
лекций и учебной литературы, по следующим темам: Этика как наука и явление духовной
культуры, Понятие профессиональной этики, Этика управления, Этикет как социальное
явление,  Понятие  и  требования  современного  этикета.  Этикет  делового  человека.
Культура одежды делового человека. Культура поведения в общественных местах.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
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обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Этика как наука и явление
духовной культуры

УК-2.3 Устный опрос,
дискуссия, доклад

Понятие профессиональной 
этики

УК 3.1. Устный опрос,
дискуссия, доклад

Этика управления УК 4.3 Устный опрос,
дискуссия, доклад

Этикет как социальное
явление

УК 5.1. Устный опрос,
дискуссия, доклад

Понятие и требования 
современного этикета. Этикет 
делового человека

УК 5.2 Устный опрос,
дискуссия, доклад

Культура одежды делового 
человека

УК 6.2. Устный опрос,
дискуссия, доклад

Культура поведения в
общественных местах

УК 6.3 Устный опрос,
дискуссия, доклад

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Темы докладов и дискуссий:
1. Особенности этики как науки. 
2. Характеристика этической проблематики.
3. Нравственная ситуация в современном мире.
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4. Этические  принципы  профессиональной  деятельности.  Этические  нормы
профессиональной деятельности.

5. Способы влияния на  партнера в  профессиональном общении.  Управленческая  и
корпоративная этика в условиях конфликта.

6. Самоподача  в  процессе  профессионального  общения.  Способы  преодоления
коммуникативных барьеров.

7. Проблемы этики бизнеса и делового общения в России.
8. Стили в одежде.
9. Этикет приветствий, представлений, прощаний. Телефонный разговор.
10. Культура деловых споров и дискуссий.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Каковы особенности этики как науки.
2. Характеристика этической проблематики.
3. Характеристика общения как взаимодействия партнеров.
4.Принципы этики деловых отношений.
5. Приветствие, представление, титулирование в деловой сфере.
6. Требования к одежде и внешнему виду делового мужчины.
7. Особенности внешнего облика деловой женщины.
8. Виды профессиональной этики.
9. Понятие корпоративной этики.
10. Механизмы влияния культурных традиций на деловые контакты народов
мира.
11. Сравнительный анализ правил делового общения в различных странах.
12. Современная ситуация в России с точки зрения этики делового общения.
13.Варианты развития этики бизнеса в России.
14. Принципы делового общения.
15. Правила делового застолья.
16. Виды деловых приемов.
17. Искусство комплимента.
18. Правила вручения подарков, сувениров.
19. О культуре поведения.
20. Правила поведения разного уровня.
21. Принципы профессионального этикета.
22. Дистанция между партнерами по бизнесу.
23. Понятие и предмет изучения профессиональной этики.
24. Задачи и основные принципы профессиональной этики.
25. Понятие этикета.
26. Определение, задачи, основные категории этики.
27.Этикет письменного делового общения.
28. Правила обмена деловой информацией.
29. Понятие этикета деловых переговоров.
31. Особенности ведения деловых переговоров с представителями разных
Стран

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание

Основные  признаки
выделения  уровня

Пятибалль
ная  шкала

Двухба
лльная

БРС,  %
освоени
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уровня (этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

(академиче
ская)
оценка

шакала,
зачет 

я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Гурьянова,  Т.  Н.  Профессиональная этика:  учебное пособие /  Т.  Н.  Гурьянова, М. И.
Надеева.  -  Казань:  КНИТУ,  2020.  -  156  с.  -  ISBN  978-5-7882-2873-0.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903893 

Дополнительная литература
Плотникова,  А.  Л.  Профессиональная  этика:  Учебное  пособие  /  Плотникова  А.Л.,
Родионова  О.Г.,  Вотинов  А.А.  -  Самара:  Самарский  юридический  институт  ФСИН
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России,  2016.  -  120  с.:  ISBN  978-5-91612-137-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/944074 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование  дисциплины: «Процессы  и  аппараты  биотехнологических
производств».

Цель дисциплины - изучение технологических процессов и машинно-аппаратурных
схем биотехнологических производств, получение современных знаний по теоретическим
основам устройства и конструирования аппаратов биотехнологической промышленности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-5. Способен 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование, 
выполнять 
технологические 
операции, управлять 
биотехнологическим
и процессами, 
контролировать 
количественные и 
качественные 
показатели 
получаемой 
продукции

ОПК-5.1. Применяет 
основное и современное 
экспериментальное 
оборудования для 
осуществления работ в 
области профессиональной 
деятельности

ОПК-5.2. Применяет 
современную 
экспериментальную научно-
исследовательскую технику 
и современное 
технологическое 
оборудования для 
осуществления 
биотехнологических 
процессов; проводить 
оценку, анализ и 
интерпретацию полученных 
в результате 
биотехнологических 
процессов данных

ОПК-5.3. Проектирует 
новые технологические 
решения для поставленной 
технологической или 
научно-технической 
биотехнологической задачи

Знать: 
• устройство  и  назначение
основных  аппаратов
биотехнологических производств;
• методы  расчета
производительности  машин  и
аппаратов,  используемых  в
биотехнологических
производствах;
• методы  расчета  узлов  и
механизмов  основных  аппаратов
биотехнологических производств;
• основные  виды
биореакторов и их конструкцию;
Уметь:
• управлять  процессами  и
аппаратами  биотехнологических
производств; 
• составлять материальный и
тепловой балансы процесса;
• применять  теоретические
основы  физико-математических
дисциплин  для  решения
конкретных задач.
Владеть:
• методами  разработки  и
расчета  аппаратуры  для
выделения целевого продукта;
• методами  контроля  по
соблюдению  инструкций  и
техники безопасности по работе с
машинами  и  аппаратами  в
условиях  действующего
биотехнологического
производства;
• методами  математического
анализа полученных результатов.
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Процессы  и  аппараты  биотехнологических  производств»
представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Общие сведения о дисциплине 
«Процессы и аппараты 
биотехнологии».
Подготовительные стадии 
биотехнологического производства. 
Система стерилизации. 
Компримирование и предварительная
очистка воздуха.

Отличительные  особенности
проведения  биотехнологических
процессов.  Принципы  организации,
структура  и  функциональные
элементы  биотехнологического
производства,  его основные стадии.
Устройство  и  назначение  основных
аппаратов для подготовки посевного
материала,  подготовки  и
стерилизации  питательных  сред,
газов (воздуха).
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2 Биореакторы. Общие  сведения  о  конструкции
химических  реакторов.  Расчет
аппаратов  непрерывного  и
периодического  действия.
Классификация  биореакторов;
конструкции  основных  видов
биореакторов;  методы  расчета
основных  узлов  и  механизмов
биореакторов.  Расчет
материального и  теплового баланса
биореактора.

3 Тепловые  процессы  и  расчет
теплообменных аппаратов.

Теплообменные  процессы.
Конструкции  теплообменных
устройств. Расчет  теплового
баланса и площади теплопередающей
поверхности.  Конденсация.
Выпаривание.  Охлаждение  и
замораживание.

4 Процессы  массообмена  и  расчет
массообменных аппаратов.

Массообменные  процессы.   Расчет
основных  размеров  массобменных
аппаратов.  Абсорбция,  расчет
абсорберов.  Перегонка  и
ректификация.  Экстракция.
Адсорбция.  Кристаллизация.  Сушка,
теория сушки, устройство сушилок.

5 Гидравлические и  гидромеханические
процессы.

Транспортирование  жидкостей  и
газов.  Перемешивание.  Расчет
перемешивающих  устройств.
Методы  разделения  неоднородных
систем.  Машины  и  аппараты  для
отстаивания  и  осаждения  и  их
расчет. Мембранные процессы.

6 Механические процессы. Физические  основы  измельчения.
Конструкции  и  работа  основных
типов  измельчающих  машин  и
расчет  их  производительности.
Прессование. Оборудование  для
обработки продуктов  прессованием
и расчет его производительности

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Общие  сведения  о  дисциплине  «Процессы  и  аппараты  биотехнологии».
Подготовительные  стадии  биотехнологического  производства.  Система  стерилизации.
Компримирование и предварительная очистка воздуха.

2. Биореакторы. 
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3. Тепловые процессы и расчет теплообменных аппаратов.
4. Процессы массообмена и расчет массообменных аппаратов.
5. Гидравлические и гидромеханические процессы.
6. Механические процессы.

Рекомендуемая тематика практических занятий:

1. Расчет материального и теплового баланса производства. Расчет пылеосадительной
камеры циклона.

2. Расчет основных узлов и механизмов биореакторов различных конструкций. Расчет
материального и теплового баланса биореактора.

3. Расчет  теплового  баланса  и  площади  теплопередающей  поверхности
теплообменных устройств различных конструкций.

Коллоквиум
4. Расчет  основных  размеров  массобменных  аппаратов.  Расчет  абсорберов.  Расчет

экстракционных  аппаратов.  Расчет  сушилок  различных  конструкций.  Расчет  привода
мешалок.  Расчет смесителя периодического действия.

5. Расчет центрифуг различных конструкций. 
Расчет критической скорости валов. 
6. Расчет  дробилок  ударного  действия.  Расчет  измельчителей  различных

конструкций.

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Подготовка к устному опросу 
2. Подготовка к коллоквиуму
3. Работа  с  литературными  и  иными  источниками  информации  по  изучаемым

разделам
4. Подготовка к экзамену

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
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однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Общие сведения о дисциплине 
«Процессы и аппараты 
биотехнологии».

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

Устный опрос.
Коллоквиум.
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Подготовительные стадии 
биотехнологического 
производства. 
Система стерилизации. 
Компримирование и 
предварительная очистка 
воздуха.
Биореакторы. ОПК-5.1 Устный опрос. 
Тепловые процессы и расчет 
теплообменных аппаратов.

ОПК-5.2
ОПК-5.3

Задачи.
Коллоквиум.

Процессы массообмена и 
расчет массообменных 
аппаратов.

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

Устный опрос.
Коллоквиум.

Гидравлические и 
гидромеханические процессы.

ОПК-5.1
ОПК-5.2

Устный опрос.

Механические процессы. ОПК-5.3 Задачи.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Контрольные вопросы к устному опросу по разделу «Биореакторы»
1. По каким признакам можно классифицировать конструкции ферментеров? 
2. Какие понятия используются для характеристики периодических и непрерывных

процессов?
3. В  чем  заключается  принципиальное  отличие  барботажных  и  газлифтных

(эрлифтных) биореакторов?
4. На чем основана работа струйных биореакторов?
5. К какому типу реакторов относятся ферментеры с механическими мешалками?
6. В чем заключается принцип работы пленочных биореакторов?
7. Для чего используются в биотехнологии реакторы кипящего слоя?
8. Какие биореакторы получили в настоящее время доминирующее распространение

в процессах микробиологического синтеза? 
9. Биореакторы какой конструкции имеют наиболее высокую производительность?

Вопросы  к  коллоквиуму  по  теме  «Тепловые  процессы  и  расчет  теплообменных
аппаратов»

1. Дайте общую характеристику теплообменных процессов.
2. Дайте общую характеристику теплообменных аппаратов.
3. Опишите принцип действия кожухотрубных теплообменных аппаратов. Приведите

примеры конструкций кожухотрубных теплообменных аппаратов.
4. Опишите принцип действия пластинчатых теплообменных аппаратов. Приведите

примеры конструкций пластинчатых теплообменных аппаратов.
5. Опишите  принцип  действия  змеевиковых  теплообменных  аппаратов.  Приведите

примеры конструкций змеевиковых теплообменных аппаратов.
6. Опишите принцип действия оросительных теплообменных аппаратов. Приведите

примеры конструкций оросительных теплообменных аппаратов.
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7. Опишите  принцип  действия  спиральных  теплообменных  аппаратов.  Приведите
примеры конструкций спиральных теплообменных аппаратов.

8. Как рассчитать тепловой баланс теплообменного устройства?
9. Что такое теплопередача? Основное уравнение теплопередачи. Физический смысл

коэффициента теплопередачи.
10. Какими способами может осуществляться передача теплоты?  

Задача 1.
Составить  материальный  баланс  производства  уксусной  кислоты  окислением
ацетальдегида  кислородом  воздуха  и  рассчитать  технологические  показатели
производства. Полученные данные свести в таблицу:

Приход Расход
Веществ
о

Количество Вещество Количество
кг/ч м3/ч % кг/ч м3/ч %

1.
2.
И т.д.
Итого: 100 Итого: 100

 
Процесс  окисления  ацетальдегида  в  уксусную  кислоту  осуществляется  в  аппарате
колонного  типа  при  температуре  70-75  °С в  присутствии  солей  металлов  переменной
валентности, при этом протекают следующие реакции:

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Контрольные вопросы к экзамену:

1.  Основные  способы  выделения  и  очистки  продуктов  при  проведении
биотехнологических процессов

2. Основные конструкции выпарных аппаратов в биотехнологической промышленности
3. Флотация. Принцип флотации. Виды флотации и области их применения.
4. Конструкции флотационных аппаратов
5. Адсорбция. Механизм адсорбции.
6. Конструкции аппаратов.
7. Кристаллизация. Механизм. Тепловой и материальный баланс.
8. Конструкция кристаллизационных аппаратов.
9. Центрифугирование. Принцип центрифугирования. Конструкции аппаратов.
10. Сушка в биотехнологических процессах. Конструкции аппаратов.
11. Экстракция. Закономерности протекания процесса. Способы экстракции и расчет.
12. Экстракция с перекрестным током.
13. Противоточная экстракция.
14. Выщелачивание. Закономерности протекания процесса. Конструкции аппаратов.
15. Транспортирование жидкостей. Расчет насосов. Построение рабочей точки. Выбор

насосов.
16. Перемешивание. Виды перемешивания. Расчет мощности на перемешивание.
17. Стерилизация. Способы стерилизации.
18.  Системы  очистки  и  стерилизация  технологического  воздуха.  Схемы  очистки

воздуха для ферментаторов.
19. Виды фильтрующих материалов для стерилизации воздуха.
20. Механизмы фильтрации частиц
21. Конструкции фильтров для биологической очистки воздуха.
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22. Аэрация в биотехнологии. Способы аэрации. Конструкции аппаратов.
23. Мембранные процессы. Принцип работы мембран. Конструкции аппаратов

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
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Основная литература
Жуков, В. И. Процессы и аппараты пищевых производств / В. И. Жуков. - Новосибирск:
НГТУ,  2013.  -  188  с.  -  ISBN  978-5-7782-2403-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/546590  

Дополнительная литература

Макаренков, Д. А. Процессы и аппараты химических технологий. Основные процессы и
оборудование  производства  пигментов,  суспензий  и  паст  в  лакокрасочной
промышленности: учеб. пособие / Д.А. Макаренков, В.И. Назаров, В.И. Баринский; под
ред.  В.И.  Назарова.  — Москва:  ИНФРА-М, 2019.  — 211 с.  — (Высшее образование:
Бакалавриат).  ISBN  978-5-16-011431-6.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1003399 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Селекция продуцентов».

Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  систематизированные  знания  о
получения промышленных штаммов-продуцентов различных биологически активных соединений,
изучение основ генетической инженерии и методов молекулярно-генетического анализа.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-1.  Способен 
проводить измерения
и наблюде-ния, 
анали-зировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 
системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

Знать: 
- актуальные направления
исследований  в  селекции
продуцентов
-  особенности
методологии  селекции
продуцентов
Уметь:
-  связывать  собственный
научно-исследовательский
опыт  с  глобальными
проблемами  селекции
продкцентов 
- представлять возможные
пути  решения  наиболее
актуальных проблем 
Владеть: 
-  навыками  работы  с
различными
литературными
источниками,  поиска
информации  по  заданной
проблематике

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 

Знать: 
- правила  работы  в
микробиологической
лаборатории  и
соблюдения  техники
безопасности при работе с
микроорганизмами
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использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

-  основные  термины,
понятия  и  направления
развития  биотехнологии;
технологии  получения
рекомбинантных  ДНК  и
экспрессии
рекомбинантных генов
- принципы  подбора
исходного  штамма  для
селекции,  требования,
предъявляемые  к
промышленным штаммам

Уметь: 
-  работать  с  живыми
объектами  в
лабораторных условиях
-  применять  полученные
знания  в
профессиональной
деятельности;  
-  использовать
необходимые  методы  и
оборудование  для
проведения исследований

Владеть:
-  методами  молекулярно-
генетического анализа
-  методами
культивирования  и
селекции продуцентов 
-  методами  получения
рекомбинантных
организмов
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Селекция  продуцентов»  представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  работы/лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Введение Микроорганизмы - важнейшие объекты
селекции  продуцентов.  Цели  и  задачи
селекции  продуцентов.  Основные
направления  развития  селекции
продуцентов.
Принципы  подбора  исходного  штамма
для  селекции.  Требования,
предъявляемые  к  промышленным
штаммам.  Подготовка  исходного
штамма  к  селекции.  Селекция
продуцентов  биологически  активных
соединений
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2 Способы  генетического
конструирования  штаммов-
продуцентов in vivo 

Мутагенез  in  vivo.  Типы  мутагенов,
используемых  при  индуцированном
мутагенезе.  Способы  отбора
мутантов.  Методы  повышения
продуктивности  мутантов.  Получение
рекомбинантов  у  грибов  и  дрожжей
методом  гибридизации.  Конъюгация  у
бактерий.  Создание  систем
конъюгационного  переноса  плазмид.
Трансдукция  как  метод  создания
рекомбинантных  геномов.  Способы
сближения  att-сайтов:  метод  делеций,
метод  переноса  генов  в  различные
участки, метод слияния плазмид, метод
необычной  посадки  профага,
интеграция  профага  через  области
гомологии.  Трансформация  бактерий
фаговыми  и  плазмидными  ДНК.
Особенности  трансформации  у
дрожжей.  Мобильные  генетические
элементы  про-  и  эукариот.  Характер
мутаций,  вызываемых  мобильными
генетическими  элементами.
Транспозонный  мутагенез.  Векторы,
используемые  для  введения
транспозонов.  Протопласты  и
сферопласты  микроорганизмов.
Способы  получения  протопластов  у
грамположительных,
грамотрицательных бактерий, грибов и
дрожжей.  Метод  слияния
протопластов  и  его  использование  для
получения  рекомбинантов  у  бактерий,
грибов и дрожжей

3 Способы  генетического
конструирования  штаммов-
продуцентов in vitro

Характеристика  ферментов,
используемых  в  генной  инженерии.
Векторные молекулы ДНК. Определение
вектора.  Требования,  предъявляемые  к
векторам.  Плазмидные  векторы,
используемые  для  клонирования  в
клетках  прокариот.  Векторы  для
клонирования  крупных  фрагментов
ДНК. Векторы на основе бактериофага.
Космиды.  Особенности  клонирования
генов  с  помощью  космид.  Фазмиды.
Характеристика  фазмидных  векторов.
Векторы  на  основе  ДНК  нитевидных
фагов.  Создание  геномной  библиотеки.
Скрининг  полученной  коллекции.
Скрининг  с  помощью  гибридизации,
иммунологический скрининг, скрининг по
активности  белка.  Мутагенез  in  vitro.
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Метод направленного мутагенеза и его
модификации.  Олигонуклеотид-
направленный  мутагенез  с
использованием  ДНК  фага  М13.
Олигонуклеотид-направленный
мутагенез с использованием плазмидной
ДНК.  Олигонуклеотид-направленный
мутагенез  с  использованием  ПЦР-
амплификации.  Случайный  мутагенез.
Случайный мутагенез с использованием
«вырожденных»  олигонуклеотидных
праймеров.  Случайный  мутагенез  с
использованием аналогов нуклеотидов.

4 Особенности  конструирования
продуцентов  на  основе
эукариотических микроорганизмов

Характеристика  дрожжевых  плазмид.
Создание  дрожжевых  векторов  типа
YIp,  YEp,  YRp  и  мини-хромосом  типа
pYAC.  Эукариотические
экспрессирующие  векторы.  Секреция
гетерологичных белков,  синтезируемых
Saccharomyces  cerevisiae.  Другие
дрожжевые  системы  экспрессии.
Секреция  гетерологичных  белков,
синтезируемых  Pichia  pastoris.
Экспрессирующие  векторы  на  основе
бакуловирусов.  Бакмиды.
Экспрессирующие векторы для работы
с клетками млекопитающих..

5 Оптимизация  экспрессии
чужеродных генов в микроорганизмах

Повышение  экспрессии  за  счет
эффективности  транскрипции:
использование  сильных  промоторов,
использование  регулируемых
промоторов, мощного сайта инициации,
регуляция  расстояния  между
регуляторной  областью  и  внедряемым
геном.  Регуляция  эффективности
трансляции: введение чужеродного гена
без  собственных  регуляторных
областей,  присоединение  сайта
связывания  рибосом,  создание
гибридного  сайта  связывания  с
рибосомами,  добавление  к  концу
клонированного  гена  терминирующего
кодона,  получение  гибридного  оперона,
подавление  протеолиза  белков.
Стабилизация  белков.  Метаболическая
перегрузка.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1.Введение
2.Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vivo 
3.Способы генетического конструирования штаммов-продуцентов in vitro
4.Особенности  конструирования  продуцентов  на  основе  эукариотических

микроорганизмов
5.Оптимизация экспрессии чужеродных генов в микроорганизмах

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Введение. Получение  накопительных  и

чистых  культур  микроорганимзов-
продуцентов

2 Введение. Оценка антимикробной активности
3 Способы  генетического

конструирования  штаммов-
продуцентов in vivo

Получение сферопластов бактерий 

4 Способы  генетического
конструирования  штаммов-
продуцентов in vitro

Приготовление  компетентых
штаммов

5 Способы  генетического
конструирования  штаммов-
продуцентов in vitro

Сборка  плазмидного  вектора  и
клонирование

6 Оптимизация  экспрессии  чужеродных
генов в микроорганизмах

Экспрессия рекомбинантного белка

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Введение, Способы генетического
конструирования штаммов-продуцентов in vivo, Способы генетического конструирования
штаммов-продуцентов  in  vitro,  Особенности  конструирования  продуцентов  на  основе
эукариотических  микроорганизмов,  Оптимизация  экспрессии  чужеродных  генов  в
микроорганизмах.

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Введение,  Способы
генетического  конструирования  штаммов-продуцентов  in  vivo,  Способы  генетического
конструирования  штаммов-продуцентов  in  vitro,  Особенности  конструирования
продуцентов  на  основе  эукариотических  микроорганизмов,  Оптимизация  экспрессии
чужеродных генов в микроорганизмах.

3. Подготовка плана НИР. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
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обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины
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Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение ПК-1, ПК-3 Собеседование
Способы генетического 
конструирования штаммов-
продуцентов in vivo 

ПК-1, ПК-3 Собеседование

Способы генетического 
конструирования штаммов-
продуцентов in vitro

ПК-1, ПК-3 Собеседование

Особенности конструирования
продуцентов  на  основе
эукариотических
микроорганизмов

ПК-1, ПК-3 Собеседование

Оптимизация экспрессии 
чужеродных генов в 
микроорганизмах

ПК-1, ПК-3 Собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Цели и задачи селекции продуцентов. Основные направления развития селекции
продуцентов.
2. Требования, предъявляемые к промышленным штаммам.
3. Подготовка исходного штамма к селекции.
4. Способы отбора мутантов.
5. Генетическое конструирование штаммов-продуцентов in vivo.
6.  Особенности  конструирования  продуцентов  на  основе  эукариотических
микроорганизмов.
7.Характеристика дрожжевых плазмид.
8.Эукариотические экспрессирующие векторы.
9.Оптимизация  экспрессии  чужеродных  генов  в  микроорганизмах  за  счет  регуляции
эффективности транскрипции.
10.Оптимизация  экспрессии  чужеродных  генов  в  микроорганизмах  за  счет  регуляции
эффективности трансляции.
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11.Оптимизация экспрессии чужеродных генов  в  микроорганизмах за  счет  подавление
протеолиза белков. Стабилизация белков.
12.Метаболическая перегрузка.
13.Характеристика основных групп микроорганизмов-продуцентов аминокислот. 
14. Основные тенденции в развитии селекции продуцентов аминокислот.
15.Селекция продуцентов аминокислот семейства аспарагиновой кислоты.
16.Селекция продуцентов ароматических аминокислот.
17.Селекция продуцентов аминокислот семейства глутаминовой кислоты.
18.Селекция продуцентов пролина и гистидина.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Принципы подбора исходного штамма для селекции. 
2. Организация генетического аппарата бактерий.
3. Селекция продуцентов биологически активных соединений.
4. Мутагенез in vivo. 
5. Трансдукция как метод создания рекомбинантных геномов. 
6. Трансформация бактерий фаговыми и плазмидными ДНК.
7. Особенности трансформации у дрожжей. 
8. Мобильные генетические элементы про- и эукариот. 
9. Протопласты и сферопласты микроорганизмов. 
10. Характеристика ферментов, используемых в генной инженерии. 
11. Плазмидные векторы, используемые для клонирования в клетках прокариот. 
12. Векторы на основе ДНК нитевидных фагов.
13. Виды скрининга.
14.Мутагенез in vitro. 
15. Олигонуклеотид-направленный мутагенез с использованием ПЦР-амплификации. 
16. Характеристика дрожжевых плазмид. 
17. Создание дрожжевых векторов типа YIp, YEp, YRp и мини-хромосом типа pYAC. 
18. Эукариотические экспрессирующие векторы. 
19.  Экспрессирующие  векторы  на  основе  бакуловирусов.  Бакмиды.  Экспрессирующие
векторы для работы с клетками млекопитающих.
20. Повышение экспрессии за счет эффективности транскрипции.
21. Регуляция эффективности трансляции
22. Стабилизация белков. 
23. Метаболическая перегрузка.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.

отлично зачтено 86-100
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Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Ильяшенко, Н. Г. Микробиология: учебник / Н. Г. Ильяшенко, Л. Н. Шабурова, М. В.
Гернет. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 263 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -
ISBN  978-5-16-015357-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1150308  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

Дополнительная литература
Биотехнология. Практикум по культивированию клеточных культур: учебное пособие /
М.Ш. Азаев, Т.Н. Ильичева, Л.Ф. Бакулина [и др.]. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 142 с.
+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/993530.  -  ISBN  978-5-16-014611-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
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https://znanium.com/catalog/product/1862611  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

Музафаров, Е. Н. Знакомство с биотехнологией: общие представления: монография / Е. Н.
Музафаров, М. А. Чепурнова. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ.,  2011. - 226 с. -
ISBN  978-3-8433-1252-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1080532  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

Л.Н.  Нефедова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  104  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-009872-2.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1837899  (дата  обращения:  26.08.2022).  –  Режим
доступа: по подписке.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Системы управления биотехнологическими
процессами».

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  о  возможностях  систем
автоматизации  биотехнологических  процессов,  их  внедрении  и  использовании  на
предприятиях,  в  том  числе  о  возможности  повышения  работы  биофармацевтических
производств.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения,
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание правовых
норм достижения поставленной цели 
деятельности

УК-2.2. Формулирует в рамках 
поставленной цели совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение

УК-2.3. Использует оптимальные 
способы для решения определенного 
круга задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения

Знать:
Назначение, принципы 
построения и 
функционирования систем
автоматизации 
технологических 
процессов. 
- Свойства и методы 
исследования 
технологических 
процессов как объектов 
управления. 
Уметь:
рассчитывать, выбирать и 
согласовывать 
технические средства 
технологических объектов
управления и 
формулировать задачи 
автоматизации. 
Владеть:
средствами компьютерной
графики (ввод, вывод, 
отображение, 
преобразование и 
редактирование 
графических объектов)

ПК-2. Способен 
определять и 
анализировать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, 
влияющие на 
оптимизацию 
технологического 
процесса и качество 
готовой продукции, 
ресурсосбережение, 
эффективность и 

ПК-2.1. Применяет нормативные 
требования, предъявляемые к 
качеству сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, стандартные и 
специальные методы 
технохимического и лабораторного 
контроля качества, безопасности 
сырья, полуфабрикатов и 
биотехнологической продукции; 
физико-химические основы и общие 

Знать:
- Назначение, структуру, 
принцип построения и 
функционирования 
автоматизированных 
систем управления. 
- Назначения и принципы 
действия и области 
применения технических 
средств контроля, 
автоматизации и 
автоматизированного 
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надежность 
биотехнологических 
процессов и 
проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
производства 
биотехнологической 
продукции

принципы производства 
биотехнологической продукции

ПК-2.2. Пользуется стандартными и 
специальными методами 
исследования, приборами и другим 
оборудованием для анализа свойств 
сырья и полуфабрикатов, влияющие 
на оптимизацию технологического 
процесса и качество готовой 
продукции, ресурсосбережение, 
эффективность и надежность 
процессов производства 
биотехнологической продукции для 
пищевой промышленности

ПК-2.3. Осуществляет проведение 
входного и технологического 
контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции технохимического 
контроля и испытания продукции в 
процессе производства

управления. 
- Экономические аспекты 
внедрения систем 
автоматизации.
Уметь:
- Выбирать технические 
средства контроля и 
управления. 
- Составлять и читать 
схемы, связанные с 
автоматизацией 
технологических 
процессов
Владеть:
- методами расчета 
основных параметров 
биотехнологических 
процессов и 
оборудования; 
-  методами
моделирования  и
масштабирования
биотехнологического
процесса.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Системы  управления  биотехнологическими  процессами»
представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
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практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Основы  управления
биотехнологическим  процессом.
Типовые  элементы  систем
автоматического управления. 

Особенности  управления
биотехнологическим  процессом.
Функции,  выполняемые  устройствами
автоматического  управления  в
химической  и  фармацевтической
технологии.  Понятие  и  функции
АСУТП.  Требования  к  АСУТП.
Основные  понятия  управления
биотехнологическими  процессами.
Управление,  объект  управления,
возмущающие  воздействия,
управляющие  воздействия.  Иерархия  и
принципы  управления.  Классификация
систем  управления.  Математические
модели

2 Основные  понятия  об  измерениях  и
измерительных приборах

Измерение температур. Термометры и
термопреобразователи.  Точность
измерения.  Термометры  стеклянные
жидкостные,  манометрические,
электроконтактные,  биметаллические.
Термоэлектрический  метод  измерения
температур.  Основы  теории
термоэлектрических  термометров.
Требования  к  термоэлектродным
материалам.  Общие  сведения  и
устройство  термоэлектрических
термометров.  Термопреобразователи
сопротивления.  Устройство и  принцип
действия.  Электронные  мосты  и
логометры.  Пирометры.  Приборы  для
измерения  давления.  Жидкостные
приборы  для  измерения  давления.
Приборы измерения давления с упругими
чувствительными  элементами.
Электрические  манометры  и
вакуумметры. Измерение количества и
расхода.  Расходомеры.  Счетчики газов
и  жидкостей.  Методы  измерения
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сыпучих  материалов.  Уровнеметры.
Методы  и  устройства  для  измерения
геометрических  размеров.  Методы  и
устройства  для  измерения
электропроводимости, рН, содержания
кислорода.

3 Функциональные  схемы
автоматизации

Автоматизация  основных
биотехнологических  процессов  и
процесса  химической  технологии.
Автоматизация  гидромеханических
процессов.  Автоматизация  процессов
перемещения  жидкостей  и  газов.
Автоматизация  разделения  и  очистки
неоднородных  систем.  Автоматизация
тепловых  процессов.  Автоматизация
процесса  абсорбции.  Автоматизация
процесса выпаривания.  Автоматизация
процесса  сушки.  Автоматизация
реакторных процессов. Автоматизация
производства  готовых  лекарственных
средств.  Функциональные  схемы
автоматизации.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основы  управления  биотехнологическим  процессом.  Типовые  элементы  систем
автоматического управления. 

2. Основные понятия об измерениях и измерительных приборах
3. Функциональные схемы автоматизации

Рекомендуемый перечень тем практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Принципы построения и функционирования АСУТП
2 Выбор средств измерений.
3 Концепция государственной системы обеспечения единства измерений в стране
4 Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации
5 Общие сведения об измерениях и средствах измерений
6 Средства получения информации о состоянии процесса
7 Метрологическое обеспечение технологических процессов
8 Поверка средств измерений в органах государственных и ведомственных 

метрологических служб
9 Средства измерений показателей качества готовой продукции
10 Определение статистической достоверности данных, полученных в 

биологической и медицинских экспериментах.
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Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Основы  управления
биотехнологическим процессом. Типовые элементы систем автоматического управления.
Основные понятия об измерениях и измерительных приборах.  Функциональные схемы
автоматизации

2.  Подготовка  к  сдаче  экзамена  по  следующим  темам:  Основы  управления
биотехнологическим процессом. Типовые элементы систем автоматического управления.
Основные понятия об измерениях и измерительных приборах.  Функциональные схемы
автоматизации

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
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прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы управления
биотехнологическим

процессом. Типовые элементы
систем автоматического

управления. 

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Основные понятия об
измерениях и измерительных

приборах

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

Функциональные схемы
автоматизации

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на практических
занятиях по изучаемым темам:
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Тема  1.  Основы  управления  биотехнологическим  процессом.  Типовые  элементы
систем автоматического управления
1. Особенности управления биотехнологическим процессом. 
2  Функции,  выполняемые  устройствами  автоматического  управления  в  химической  и
фармацевтической технологии. 
3. Понятие и функции АСУТП. Требования к АСУТП. 
4. Основные понятия управления биотехнологическими процессами. Управление, объект
управления, возмущающие воздействия, управляющие воздействия. 
5. Иерархия и принципы управления. 
6. Классификация систем управления. 
7. Математические модели
Тема 2. Основные понятия об измерениях и измерительных приборах
1. Измерение температур. Термометры и термопреобразователи. Точность измерения. 
2.  Термометры  стеклянные  жидкостные,  манометрические,  электроконтактные,
биметаллические. 
3. Электронные мосты и логометры. Пирометры. 
4.  Приборы  для  измерения  давления.  Жидкостные  приборы  для  измерения  давления.
Приборы измерения давления с упругими чувствительными элементами. 
5. Электрические манометры и вакуумметры. 
6. Измерение количества и расхода. Расходомеры. Счетчики газов и жидкостей. Методы
измерения сыпучих материалов. 
7. Уровнеметры. Методы и устройства для измерения геометрических размеров.
8. Методы и устройства для измерения электропроводимости, рН, содержания кислорода.
Тема 3. Функциональные схемы автоматизации
1.  Автоматизация  основных  биотехнологических  процессов  и  процесса  химической
технологии. 
2. Автоматизация гидромеханических процессов. 
3. Автоматизация процессов перемещения жидкостей и газов. 
4. Автоматизация разделения и очистки неоднородных систем. 
5. Автоматизация тепловых процессов. 
6. Автоматизация процесса абсорбции. 
7. Автоматизация процесса выпаривания. 
8. Автоматизация процесса сушки. 
9. Автоматизация реакторных процессов. 
10. Автоматизация производства готовых лекарственных средств. 
11. Функциональные схемы автоматизации.

Темы рефератов:
1. Термокондуктометрические газоанализаторы
2. Термохимические газоанализаторы
3. Термомагнитные газоанализаторы
4. Оптико–абсорбционные методы анализа газа
5. Газоанализаторы ИК поглощения
6. Газоанализаторы УФ поглощения
7. Электрокондуктометрия
8. Контактная электрокондуктометрия
9. Бесконтактная электрокондуктометрия
10.Автоматические порционные весы
11.Автоматические конвейерные весы
12.Автоматические весовые дозаторы непрерывного действия
13.Счётчики количества газов
14.Уровнемеры для сыпучих тел
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15.Измерение электропроводности растворов
16.Полярографические методы анализа
17.Полярографы переменного тока
18.Осциллографические полярографы
19.Фотоэлектрические колориметры
20.Радиоизотопный метод анализа
21.Газовая хроматография
22.Плотномеры

8.3. Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Особенности управления биотехнологическим процессом. 
2. Возможности автоматического управления в фармацевтической технологии.
3. Функции, выполняемые устройствами автоматического управления в химической и

фармацевтической технологии. 
4. Понятие и функции АСУТП. Требования к АСУТП. 
5. Основные  понятия  управления  биотехнологическими  процессами.  Управление,

объект управления, возмущающие воздействия, управляющие воздействия. 
6. Иерархия и принципы управления. 
7. Классификация систем управления. 
8. Математические модели
9. Измерение температур. Термометры и термопреобразователи. Точность измерения.
10. Термометры  стеклянные  жидкостные,  манометрические,  электроконтактные,

биметаллические. 
11. Электронные мосты и логометры. Пирометры. 
12. Приборы для измерения давления. Жидкостные приборы для измерения давления.

Приборы измерения давления с упругими чувствительными элементами. 
13. Электрические манометры и вакуумметры. 
14. Измерение  количества  и  расхода.  Расходомеры.  Счетчики  газов  и  жидкостей.

Методы измерения сыпучих материалов. 
15. Уровнеметры. Механические, гидростатические, электрические, радиоизотопные и

ультразвуковые
16. Методы и устройства для измерения геометрических размеров.
17. Методы  и  устройства  для  измерения  количества  штучной  продукции  в

фармацевтической промышленности
18. Методы  и  устройства  для  измерения  электропроводимости,  рН,  содержания

кислорода.
19. Автоматизация основных биотехнологических процессов и процесса химической

технологии. 
20. Автоматизация гидромеханических процессов. 
21. Автоматизация процессов перемещения жидкостей и газов. 
22. Автоматизация разделения и очистки неоднородных систем. 
23. Автоматизация тепловых процессов. 
24. Автоматизация процесса абсорбции. 
25. Автоматизация процесса выпаривания. 
26. Автоматизация  процесса  сушки:  процесс  сушки  в  барабанной  сушилке,

автоматизация сушилок с кипящим слоем 
27. Автоматизация реакторных процессов. Регулирование технологических реакторов
28. Автоматизация производства готовых лекарственных средств. 
29. Функциональные  схемы  автоматизации.  Назначение  функциональных  схем

автоматизации
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30. Обозначение средств автоматизации на схемах. Основные принципы построения
функциональных схем автоматизации

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
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Основная литература
Федоров  А.Ф., Кузьменко  Е.А.  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ.  УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ  /-  Томский
политехнический университет,  Вузовское  образование,  2015.  — 224 c.  -  ISBN: 978-5-
4387-0552-9 - Текст: электронный - URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=140539 

Дополнительная литература
Миткевич,  Ю.  Д.  Автоматизированные  системы  управления  технологическими
процессами : лабораторный практикум / Ю. Д. Миткевич, Р. Т. Газимов. - Москва : Изд.
Дом  МИСиС,  2011.  -  64  с.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1246710.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
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оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Современные методы биотехнологии».

Цель  дисциплины  –  формирование  профессиональных  знаний  о  современных
методах биотехнологии

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-6. Способен 
разрабатывать 
составные части 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью, с 
учетом 
действующих 
стандартов, норм и 
правил

ОПК-6.1. Использует 
основные правила оформления
научных публикаций и 
научно-технической 
документации, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения; 
основные правила разработки 
стандартов, методических и 
нормативных материалов, 
технической документации

ОПК-6.2. Составляет 
техническую документацию, 
связанную с 
профессиональной 
деятельностью в соответствии 
с требованиями действующих 
стандартов, норм и правил

ОПК-6.3. Применяет методы 
визуального и графического 
представления результатов 
научной, научно-технической, 
инновационной 
технологической деятельности
в виде отчетов, научных 
публикаций

Знать:
- научные основы молекулярной 
биотехнологии;
- основные направления 
получения и использования 
генетически модифицированных 
организмов различного уровня;
- научные основы новейших 
направлений и технологий 
получения целевых генно-
инженерных продуктов 
различных областей применения
- научные основы аналитики 
важнейших клеточных 
макромолекул и целевых 
продуктов биотехнологии
- методологию биоинженерии 
органов и тканей

Уметь:
- ориентироваться в современных
направлениях  т  новейших
методах биотехнологии;
-  использовать  знания  по
новейшим  направлениям
современной биотехнологии;
-  использовать  полученные
сведения при написании научных
статей, рефератов 

Владеть:
-  навыками работы с  научной и
учебной литературой
-  современными  методами
исследования биотехнологии
-  методами  планирования  и
обработки  биотехнологических
экспериментов

ОПК-7. Способен 
проводить 
экспериментальные 

ОПК-7.1. Понимает цели и 
задачи проводимых 

Знать методы  проведения
исследований  технологических
процессов  производства
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исследования и 
испытания по 
заданной методике, 
наблюдения и 
измерения, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
экспериментальные 
данные, применяя 
математические, 
физические, физико-
химические, 
химические, 
биологические, 
микробиологические
методы

исследований и разработок; 
методы проведения 
экспериментальных 
исследований, основанные на 
закономерностях физики, 
химии, физической химии, 
биологии и микробиологии 
методы статистического 
анализа и обработки 
результатов эксперимента

ОПК-7.2. Планирует и 
проводит исследования 
биотехнологических 
процессов с использованием 
экспериментальных 
физических, физико-
химических, химических, 
биохимических, 
микробиологических методов; 
осуществлять статистическую 
обработку результатов 
экспериментов; 
формулировать выводы и 
заключения по проведенным 
экспериментам

ОПК-7.3. Применят навыки 
проведения 
экспериментальных 
исследований 
биотехнологических 
процессов; обработки и 
анализа полученных 
экспериментальных данных; 
составления отчетов по теме 
или по результатам 
проведенных экспериментов

биотехнологической продукции
Уметь применяет  методы
математического  моделирования
и  оптимизации  технологических
процессов  производства
биотехнологической  продукции
на  базе  стандартных  пакетов
прикладных программ
Владеть навыками  организации
работ по проведению испытаний,
внедрению  и  применению
инновационных  технологий  для
повышения  эффективности
технологических  процессов
производства

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Современные  методы  биотехнологии»  представляет  собой
дисциплину  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  блока
дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
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Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Основы клеточной инженерии Совершенствование  биообъектов
методами  клеточной  инженерии.
Совершенствование  биообъектов
методами  мутагененза  и  селекции.
Преимущества  и  отличия  генно-
инженерных  методов
совершенствования  биобъектов  по
сравнению  с  классическими
методами мутагенеза и селекции.

2 Биоинформатический  анализ
первичных  последовательностей
биомолекул

Анализ  первичных
последовательностей  белков  и
нуклеиновых  кислот,  выравнивание
последовательностей.  Базы  данных
нуклеотидных  и  аминокислотных
последовательностей.
Идентификация генов в геноме. 

3 Электрофоретический  метод
разделения биомолекул

Принцип метода. Используемые гели,
буфера Электрофорез в  нативных и
денатурирующих условиях.

4 Методы  детекции  и  измерения Способы  детекции  белков  в
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количества  белков  и  нуклеиновых
кислот

полиакриламидном  геле,  на
нитроцеллюлозной мембране. Метод
Брэдфорда. 

5 Методы  исследования  первичной
структуры  белков.  Идентификация
белков

Реакции  химической  модификации
функциональных групп  аминокислот.
Автоматическое  секвенирование
белков, масс-спектрометрия белков

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основы клеточной инженерии
2. Биоинформатический анализ первичных последовательностей биомолекул
3. Электрофоретический метод разделения биомолекул
4. Методы детекции и измерения количества белков и нуклеиновых кислот
5. Методы исследования первичной структуры белков. Идентификация белков

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Основы клеточной инженерии Совершенствование  биообъектов
методами  генной  и  клеточной
инженерии

2 Биоинформатический  анализ
первичных  последовательностей
биомолекул

Идентификация генов в геноме

3 Электрофоретический  метод
разделения биомолекул

Фиксация и окрашивание

4 Методы  детекции  и  измерения
количества  белков  и  нуклеиновых
кислот

Детекция  ДНК  с  помощью
бромистого этидия

5 Методы  исследования  первичной
структуры  белков.  Идентификация
белков

Белковый фингерпринтинг

Требования к самостоятельной работе студентов
1. Изучение учебного материала, 
2. Работа с информационными базами данных, ЭБС

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
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инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины
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Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы клеточной инженерии ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

собеседование

Биоинформатический анализ 
первичных 
последовательностей 
биомолекул

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

собеседование

Электрофоретический метод 
разделения биомолекул

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

собеседование

Методы детекции и измерения 
количества белков и 
нуклеиновых кислот

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

собеседование

Методы исследования 
первичной структуры белков. 
Идентификация белков

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Вопросы для собеседования по теме «Основы клеточной инженерии»:

1. Культивирование соматических клеток человека. 
2. Использование клеточных технологий в медицине и биотехнологии. 
3. Аппаратурное обеспечение технологий. 
4. Одноразовые технологические системы.
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8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Перечень примерных вопросов к зачету:

1. Способы  детекции  белков  в  полиакриламидном  геле  (окрашивание  анионными
красителями Кумасси и амидовый черный, окрашивание серебром)

2. Локализация дисульфидных связей в белках.
3. Фиксация и окрашивание. Элюция из геля. Изоэлектрофокусирование, двумерный

электрофорез. Пульс-электрофорез
4. Методы определения аминокислотноого состава  и  первичной структуры белков.

Реакции химической модификации
5. Функциональные группы аминокислот. Автоматическое сексенированиебелков по

Эдману.
6. Электрофоретический метод разделения биомолекул. 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85
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Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Пухальский, В. А. Введение в генетику: учебное пособие / В.А. Пухальский. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2022.  —  273  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1019851. - ISBN 978-5-16-015633-0. - Текст: электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1019851  

Дополнительная литература
Плакунов,  В.  К.  Основы энзимологии:  учебное  пособие /  В.  К.  Плакунов.  -  Москва:
Логос,  2020.  -  128  с.  -  ISBN  978-5-94010-027-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1213096 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины:
«Стратегии личностно-профессионального развития».

Целью изучения дисциплины является адаптация обучающихся первого курса к
условиям  осуществления  основных  направлений,  процессов  в  деятельности  вуза,
знакомство с возможностями проектирования и построения жизненно-образовательного
маршрута в университете.

Задачи дисциплины:
Адаптация  обучающихся  первого  курса  в  университете,  знакомство  со

спецификой осваиваемой образовательной программы:
 знакомство обучающихся с особенностями организации процесса обучения и

воспитания  в  рамках  осваиваемой  образовательной  программы,  программ
дополнительного  профессионального  образования,  молодежной  и  международной
политики университета в рамках расширения возможностей обучающихся;

 адаптация к условиям и формам организации деятельности университета как
следующей ступени образования;

Знакомство  обучающихся  с  возможностями  проектирования  и  построения
жизненно-образовательного маршрута:

 определение  и  реализация  приоритетности  собственной  деятельности  и
способов ее совершенствования на основе самооценки, инструментов диагностики; 

 создание  проекта  персонального  учебного  плана,  обеспечивающего
индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии;

 формирование  умения  организовать  и  руководить  работой  команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения
образовательной

программы (ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствовани
я на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1.  Определяет  свои
личные  ресурсы,
возможности  и  ограничения
для  достижения
поставленной цели
УК-6.2.  Создает  и
достраивает
индивидуальную траекторию
саморазвития при получении
основного  и
дополнительного
образования
УК-6.3.  Владеет  умением
рационального
распределения  временных  и
информационных ресурсов

Знать: 
- методы генерирования новых идей
при решении практических задач, в
том  числе  в  междисциплинарных
областях;
-  стратегии  поведения  в
нестандартных  ситуациях,  которые
могут  возникнуть  в  процессе
коммуникации, пути их решения;
-  характеристики  и  механизмы
процессов  саморазвития  и
самореализации личности.
Уметь: 
-  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития;
- применять технологии создания и
работы  в  командах,  пути
формирования  и  развития
лидерского  потенциала,  методики
управления  конфликтами  и
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стрессами
-  грамотно  управлять  своим
временем,  как  наиболее  ценным
ресурсом.
Владеть: 
-  навыками  определения  и
реализации  приоритетности
собственной  деятельности  и
способов  ее  совершенствования  на
основе самооценки
-  навыками  создания  проекта
персонального  учебного  плана,
обеспечивающего  индивидуальную
образовательную  траекторию  в
обучении профессии
-  умением организовать  команду  и
руководить ее работой, вырабатывая
командную  стратегию  для
достижения поставленной цели

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ОПОП: Факультативная дисциплина

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
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студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Стратегии  личностно-профессионального

развития  студентов  в  образовательной
среде вуза

Философия  будущего:  что  такое
современный университет?
Трансформация  БФУ  (стратегия  и
стратегические  проекты),  структура
университета  и  организация
основных процессов в университете
Введение в ОПОП
Индивидуальная  карт  развития
студента  (инструменты  диагностики,
возможности построения маршрутов)
Рейтинг студентов
Мониторинг  удовлетворенности
студентов

2 Введение в электронную среду вуза Знакомство  с  ЭИОС  вуза  (личный
кабинет,  электронное  расписание,
электронная зачетка, образовательная
программа)
Электронные библиотечные системы
вуза
Электронное  обучение.  Работа  с
учебным курсом: навигация по курсу,
типы заданий, просмотр оценок и т.д.
Электронное  портфолио.  Структура
портфолио.
Мониторинг  удовлетворенности
студентов

3 Введение  в  социо-коммуникативную
среду вуза

Межличностное  общение.
Межкультурное взаимодействие
Технологии управления конфликтами
и стрессами
Командная работа и лидерство
Мониторинг  удовлетворенности
студентов.

4 Введение в проектную среду вуза Проектный  университет:
возможности студентов
«Вход в науку» - участие в научно -
исследовательских проектах
Социально  -образовательная
инициатива – социальные проекты
От  инновационного  проекта  к
молодежному предпринимательству
Распределение  по  проектным
группам, проектная работа
Мониторинг  удовлетворенности
студентов
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся по
дисциплине

Рекомендуемая тематика практических занятий:
1. Философия будущего: что такое современный университет?
2. Трансформация  БФУ  (стратегия  и  стратегические  проекты),  структура

университета и организация основных процессов в университете.
3. Введение в ОПОП.
4. Индивидуальная  карта  развития  студента  (инструменты  диагностики,

возможности построения маршрутов).
5. Рейтинг студентов.
6. Знакомство  с  ЭИОС  вуза  (личный  кабинет,  электронное  расписание,

электронная зачетка, образовательная программа).
7. Электронные библиотечные системы вуза.
8. Электронное обучение. Работа с учебным курсом: навигация по курсу, типы

заданий, просмотр оценок и т.д.
9. Электронное портфолио. Структура портфолио.
10. Межличностное общение. Межкультурное взаимодействие.
11. Технологии управления конфликтами и стрессами.
12. Командная работа и лидерство.
13. Проектный университет: возможности студентов.
14. «Вход в науку» - участие в научно - исследовательских проектах.
15. Социально -образовательная инициатива – социальные проекты.
16. От инновационного проекта к молодежному предпринимательству.
17. Распределение по проектным группам, проектная работа.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  с  целью  формирования

компетенций.  Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде:  изучения  литературы;
эмпирических  данных  по  публикациям  и  из  практики  работы  педагога;  работы  с
теоритичеким  материалом;  самостоятельного  изучения  отдельных  тем  дисциплины;
поиска и обзора литературы и электронных источников; чтения и изучения учебника и
учебных пособий; подготовки эссе; составления структурно-логических схем; подготовки
групповых или индивидуальных проектов и мультимедийных презентаций к ним.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
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преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
Стратегии личностно-
профессионального 
развития студентов в 
образовательной среде 
вуза

УК-6 Индивидуальная  карта
развития

Введение в 
электронную среду 
вуза

УК-6 Портфолио

Введение в социо- УК-6 Эссе

7



Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине
коммуникативную 
среду вуза
Введение в проектную 
среду вуза

УК-6 Проект

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля

 Индивидуальная карта развития
 Портфолио
 Эссе
 Проект

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная  аттестация  проводится  с  использованием  бально-рейтинговой
системы оценивания по результат выполнения контрольных заданий.

Вид оценочного
средства

Критерии оценивания Балл
(максимально)

Индивидуальная
карта развития

1.  Пройдено  тестирование  на  площадке  Центра
развития компетенций и карьеры БФУ.
2. Представлена информация не менее чем в 50%
разделов  индивидуальной  карты  развития
обучающегося.

30

Портфолио Представлена  информация  не  менее  чем  в  50%
разделов портфолио

30

Эссе 1.  Структура  и  организация:  эссе  должно  иметь
четкую  структуру  и  логическое  построение,
включая введение, тезис, аргументы и заключение.
2.  Глубина  и  качество  анализа:  обучающийся
должен  продемонстрировать  глубокое  понимание
темы,  а  также  способность  к  анализу  и  оценке
различных точек зрения.
3.  Использование  источников:  эссе  должно  быть
основано  на  широком  круге  достоверных
источников, включая академические статьи, книги
и другие публикации.
4.  Языковые  навыки:  обучающийся  должен
продемонстрировать  достаточный  уровень
языковых  навыков,  включая  грамматику,
пунктуацию, правописание и стиль.
5. Оригинальность: не менее 80% оригинальности
текста,  объем  –  не  менее  3000  и  не  более  5000
знаков с пробелами.
6.  Развитие  аргументации:  обучающийся  должен
развивать  свои  аргументы  и  поддерживать  их
примерами и доказательствами.
7.  Критическое  мышление:  обучающийся  должен
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проявлять критическое мышление и способность к
анализу и оценке различных точек зрения.
8. Соответствие теме: эссе должно соответствовать
теме и заданию, представленному преподавателем.

Проект 1.  Проект  отражает  современные  тенденции  и
проблемы в области создания проекта.
2. Описание проекта соответствует поставленным
целям и имеет логичную структуру.
3.  Использованы  различные  ресурсы  для
получения  информации  и  поддержки  своего
проекта.
4.  Степень  самостоятельности  в  выполнении
проекта и принятии решений.
5.  Учтены  рекомендаций  полученные  от
преподавателя  (при  наличии)  для  улучшения
проекта  или  приведены  аргументы  в  пользу
внедрения иных улучшений.

30

Итого 0

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические

хорошо 71-85
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степени
самостоятель
ности  и
инициативы

положения  или
обосновывать практику
применения

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Марчук,  Н.  Ю.  Профессиональное  становление  и  развитие  личности  :

профессионально-личностная направленность : монография / Н. Ю. Марчук. - 3-е изд.,
стер.  -  Москва  :  ФЛИНТА,  2021.  -  261  с.  -  ISBN  978-5-9765-2565-8.  -  Текст  :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844007 

2.  Стратегические  коммуникации.  Теория  и  практика  :  учебное  пособие  для
студентов вузов / В. А. Евстафьев, Т. Э. Гринберг, М. А. Кузьменкова [и др.] ; под ред. В.
А. Евстафьева, Т. Э. Гринберг. - Москва : Издательство «АспектПресс», 2023. - 262 с. -
ISBN  978-5-7567-1261-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2052257

3.  Яковлева,  Н.Ф. Проектная деятельность в  образовательном учреждении :  учеб.
пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-1895-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042547 

Дополнительная литература:
1.  Пахтусова,  Н.  А.  Становление  сетевой  идентичности  личности  в  условиях

виртуальной образовательной среды : монография / Н. А. Пахтусова, Н. В. Уварина, А. В.
Савченков. - (изм. и доп.). - Москва : Первое экономическое издательство, 2021. - 234 с. -
ISBN  978-5-91292-370-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1976019

2.  Пикулева,  О.  А.  Психология  самопрезентации  личности  :  монография  /  О.А.
Пикулёва. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 320 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-
006926-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2072447 

3.  Психологическое  воздействие:  механизмы,  стратегии,  возможности
противодействия  /  под  ред.  А.  Л.  Журавлева,  Н.  Д.  Павловой.  -  Москва  :  Институт
психологии РАН, 2012. - 368 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-
0220-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059530 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
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- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Технологии белковых препаратов медицинского
назначения».

Цель дисциплины – понимание структуры белковых молекул, их взаимодействие с
другими  биологически  активными  полимерами.  Базовые  знание  по  дизайну  белковых
молекул и их докинг системы, а также знание систем продукции и выделения белковых
молекул

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код  и  содержание
компетенции

Результаты  освоения
образовательной  программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ПК-4. 
Способен
осуществлять  мони-
торинг  состояния
окружающей среды с
применением  приро-
доохранных  биотех-
нологий

ПК-4.1. Применяет экологическое
законодательство РФ; 
нормативные и методические 
материалы по охране 
окружающей среды и 
рациональному использованию 
природных ресурсов; Порядок 
учета данных и составления 
отчетности по охране 
окружающей среды; Основы 
природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и токсикологии; 
Методы экологического 
мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб 
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов для 
оценки экологического состояния
поднадзорных территорий; 
лабораторные исследования, 
замеры, анализы отобранных 
природных образцов; работает на 
аналитическом лабораторном 
оборудовании; Пользоваться 
микробиологическими методами 
анализа; Определять уровень и 
характер вредоносного 
воздействия биогенных факторов 
на окружающую среду; 
Применять биотехнологические 
приемы на поднадзорных 

Знать:
-экологическое
законодательство  РФ;
нормативные и методические
материалы  по  охране
окружающей  среды  и
рациональному
использованию  природных
ресурсов;
-  Порядок  учета  данных  и
составления  отчетности  по
охране окружающей среды;
-  Основы  природоохранных
биотехнологий;
-  Основы  бактериологии  и
токсикологии;
-  Методы  экологического
мониторинга
Уметь:
-  Производить  забор  проб

воды,  почвы,  воздуха  и
биологических  объектов  для
оценки  экологического
состояния  поднадзорных
территорий;
- Производить лабораторные
исследования,  замеры,
анализы  отобранных
природных образцов;
-  Работать на аналитическом
лабораторном оборудовании;
-Пользоваться
микробиологическими
методами анализа;
-  Определять  уровень  и
характер  вредоносного
воздействия  биогенных
факторов  на  окружающую
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территориях

ПК-4.3.  Выполняет  проведения
лабораторных  исследований  и
экспертиз  биологического
материала;  определения
структуры  антропогенной
нагрузки  на  компоненты
окружающей  среды,  зон
повышенной  экологической
опасности;  применения
биотехноло-гических  приемов
против появления очагов вредных
организмов 
определения  структуры
антропогенной  нагрузки  на
компоненты окружающей  среды,
зон  повышенной  экологической
опасности;  применения
биотехнологических  приемов
против появления очагов вредных
организмов

среду
-Применять
биотехнологические  приемы
на  поднадзорных
территориях
Владеть:
-  навыками  проведения
лабораторных  исследований
и  экспертиз  биологического
материала; 
определения  структуры
антропогенной  нагрузки  на
компоненты  окружающей
среды,  зон  повышенной
экологической  опасности;
применения
биотехнологических приемов
против  появления  очагов
вредных организмов
- навыками культивирования
микроорганизмов-
продуцентов,  клеточных
культур  животных  и
растений, вирусов

ПК-3. Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологического 
процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности
и охраны труда, методы 
поддержания чистой культуры 
штамма микроорганизма-
продуцента, правила работы с 
автоклавом, требования к 
стерилизации питательных сред, 
правила эксплуатации 
биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить 
отбор образцов культуральной 
жидкости для биохимического и 

Знать:
-  технологии  получения
БАВ,  правила  работы  с
культурами
микроорганизмов,  клетками
растений  и  животных,
вирусами,  методы
приготовления  питательных
сред,  требования
производственной
санитарии,  асептики,
пожарной  безопасности  и
охраны  труда,  методы
поддержания  чистой
культуры  штамма
микроорганизма-продуцента,
правила  работы  с
автоклавом,  требования  к
стерилизации  питательных
сред,  правила  эксплуатации
биотехнологического
оборудования
Уметь:
-  производить  работы  по
размножению  и
выращиванию  посевного
материала  для
биотехнологического
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микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и 
биомассы различными методами, 
производить работы по 
разрушению клеточной оболочки 
и выделению целевого продукта 
биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 
продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение 
процессов гранулирования, 
дражирования и таблетирования 
готовой продукции

ПК-3.3.  Осуществляет
культивирование микро-
организмов-продуцентов,
клеточных  культур  животных  и
растений,  вирусов;  сепарации
культуральной  жидкости  и
биомассы  для  проведения
биотехнологического  процесса;
выделения продукта биосинтеза и
проведения  очистки  и
концентрирования;  получения
готовой  формы  ферментных
препаратов,  пробиотиков,
пребиотиков,  лекарственных
средств, вакцин, биоудобрений

процесса  получения  БАВ,
производить  отбор  образцов
культуральной жидкости для
биохимического  и
микробиологического
контроля,  осуществлять
разделение  культуральной
жидкости  и  биомассы
различными  методами,
производить  работы  по
разрушению  клеточной
оболочки  и  выделению
целевого  продукта
биотехнологического
производства,  применять
экстракционные  и
ионообменные  методы  для
очистки  целевого  продукта
биотехнологического
производства  от  примесей,
обеспечивать  выполнение
процессов  гранулирования,
дражирования  и
таблетирования  готовой
продукции
Владеть:
-  навыками  сепарации
культуральной  жидкости  и
биомассы  для  проведения
биотехнологического
процесса; 
-  выделения  продукта
биосинтеза  и  проведения
очистки  и
концентрирования;
получения  готовой  формы
ферментных  препаратов,
пробиотиков,  пребиотиков,
лекарственных  средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Технологии  белковых  препаратов  медицинского  назначения»
представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
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студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Общие  принципы  структуры

белков
Классификация  аминокислот:
гидрофобные,  гидрофильные,  полярные,
неполярные,
заряженные,  незаряженные.  Химические
связи:  ковалентные  связи,  силы  Ван-дер-
Ваальса,
водородные  связи,  электростатические
взаимодействия,  дисульфидная  связь.  L-и
Dэнантиомеры аминокислот, хиральность
молекулы.
Первичная  структура  белков.
Полипептидная  цепь:  направление  от  N-
конца к С-концу,
геометрия  пептидной  связи,  параметры
углов φ ψ, ω, карта Рамачандрана (карта
разрешенных углов φ и ψ).
Вторичная структура белков. Спирали: 27,
310,  413  (α-спираль),  516  (π-спираль).  β-
цепи,  βповороты,  β-цилиндры,  β-листы,
параллельность,  антипараллельность.
Основные
геометрические  параметры  вторичных
структур.  Предсказание  вторичной
структуры.
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Третичная  структура  белков.  Фолдинг
белков.  Стабильность  белковой  молекулы
(посттрансляционные  модификации,
взаимодействия  с  кофакторами  и
координация ионами
металлов).  Домены  белков:  ДНК-
связывающий  домен,  α  и  β-домены,  α/β-
домены, α+β
домены. Мотивы белков: цинковые пальцы,
мотив спираль-поворот-спираль.
Четвертичная  структура  белков:
гомодимеры,  гетеродимеры,
гетеротетрамеры. Геометрия
белков: симметричная, асимметричная.

2 Общие  принципы
биологического  узнавания  и
катализа

Функции  белков  обусловленные  их
структурой:  связывание,  катализ,
переключение и
структурная функция.
Лиганд.  Кофактор.  Кофермент.
Апофермент.  Холофермент.  Активный
сайт.
Комплементарность.  Модель  двух
состояний  —  простейшая  модель
взаимодействия белка
с  лигандом.  Преимущества
ферментативного катализа.
Фундаментальные  аспекты  связывания  и
факторы, которые его обуславливают.
Микроокружение:  комплементарность  по
форме, по заряду, по межмолекулярным
взаимодействиям.  Конформационная
гибкость  белка:  модель  индуцированной
подгонки.
Особенности  расположений  сайтов
связывания моносубъединичныхи
мультисубъединичных  белков.  Влияние
сольватной  оболочки  на  связывание  и
лигандом.
Белки как катализаторы. Энергетические
профили  реакций,  катализируемых
ферментами.
Интермедиат. Свободная энергия Гиббса.
Основное  состояние.  Переходное
состояние.
Энергия  активации.  Энергетический
барьер.  Факторы,  обеспечивающие
достижение
ферментами  эффективного  катализа.
Геометрия  активного  сайта.  «Фактор
близости» —
увеличение  эффективной  концентрации
реагирующих  веществ.Дестабилизация
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основного
состояния.  Стабилизация  переходного
состояния.  Защита  от  попадания
растворителя в
активный  центр.  Многостадийные
реакции  в  обход  высокоэнергетического
переходного
состояния.
 Основные  особенности  химических
реакций, происходящих в активном центре
ферментов.  Классы  ферментов:
оксидоредуктазы,  трансферазы,
гидролазы, лиазы,
изомеразы, лигазы, транслоказы. Функции
аминокислот  в  активных  сайтах
ферментов для
формирования  водородных  связей,  для
фиксации  субстрата,  для  нуклеофильной
атаки, для
кислотно-основного  катализа:
Оксиаминокислоты—серин  и  треонин.
Дикарбоновые
аминокислоты и их амиды —глутаминовая
и аспарагиновая аминокислоты, глутамин
и
аспарагин.  Основные  аминокислоты  —
лизин,  аргинин  и  гистидин.
Серосодержащие
аминокислоты  -  цистеин  и  метионин.
Химические  реакции  в  активном  центре
ферментов:
окислительно-восстановительные реакции,
гидролиз, декарбоксилирование,
присоединение,  элиминирование.
Многофункциональные белки.

3 Дизайн  белков:  рациональный
дизайн  и  направленная
эволюция

Определение  белковой  инженерии  и  ее
место  в  современной  науке.  Основной
вопрос
белковой  инженерии.  Первый  синтез
пептидов  Фишера.  Твердофазный  синтез
пептидов
Меррифилда.  Рентгеноструктурный
анализ.  ProteinDataBank.  Применение
продуктов
белковой  инженерии.  Разновидности
белкового  дизайна.  Общие  стратегии
белковой
инженерии.
Рациональный  дизайн:  суть  подхода,
преимущества  и  ограничения,  примеры.
Сайтнаправленный мутагенез.
Направленная  эволюция:  концепция
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направленной  эволюции;  суть  подхода.
Блуждание по
пространству  последовательностей.
Методы  создания  ДНК-библиотек.
Оптимизация
размера ДНК-библиотеки. Направленный и
ненаправленный мутагенез. «Бутылочное
горлышко»  направленной
эволюции.Методы  скрининга  и
селекции.Дисплеи: фаговый
дисплей  и  его  применение.  Исследования
Дж.  Смита  и  Г.  Уинтера.  Рибосомный
дисплей.
мРНК  дисплей.  Преимущества,
ограничения  и  примеры  направленной
эволюции. 

4 Рациональный дизайн белков Вторичная  структура  белков.  Карта
Рамачандрана.  Парадокс  Левинталя.
Концепция
энергетического  ландшафта.
RosettaProject:  дизайн белков denovo. База
данных
трехмерных структур биополимеров PDB
(ProteinDataBank). Структура PDB-файла.
Потенциал  Леннарда-Джонса.  Понятие
силового  поля.  Метрики  структурного
подобия:
RMSD.  Ограничения  молекулярной
динамики: r_cut, delta_t. Явный и неявный
растворитель.  Вычислительная
сложность  алгоритмов.  RosettaProject:
предсказание
структуры белка. 

5 Молекулярный докинг структур Дизайн  лигандов.  Компьютерный  дизайн
лекарств  на  основании  моделирования.
Дизайн
лекарств  на  основании  лиганда.  QSAR  —
поиск  количественных  соотношений
структурасвойство.  Модели  для
предсказания  количественных
характеристик биологической
активности.  Молекулярные  дескрипторы.
Задачи классификации и регресии.
Рациональный  дизайн  лекарств  на
основании  трехмерной  структуры.
олекулярныйдокинг.
Докингdenovo.  Оценочные  функции
Генетические алгоритмы. Виды докинга:
взаимозависимость  формы,  жесткий
докинг, полужесткий докинг с подвижным
лигандом,
полужесткий  докинг  с  подвижным
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рецептором.
6 Дизайн  рекомбинантных

антител
Природные  антитела:  типичные  и
экзотические представители.
Иммуноглобулиновыйфолд.  Белок-белковые
взаимодействия  антител.
Гипервариабельные
петли  (CDRs).  Связывание  антител  с
антигенами  на  примере  антитела  2909
против ВИЧ-1.
Подходы  для  определения  структуры
антитела  или  комплекса  антитела  с
антигеном:
рентгеноструктурный  анализ,  крио-
электронная  микроскопия,  ядерный
магнитный
резонанс.  Моноклональные  антитела.
Создание рекомбинантных антител: зачем
создавать,  как  улучшать свойства.  Виды
рекомбинантных антител. Применение
рекомбинантных  антител.  Снижение
иммуногенности:  химерные,
гуманизированные и
полностью  человеческие  антитела.
Изменение антителозависимой и
комплементзависимой  цитотоксичности
(ADCC  и  CDC).  Изменение
фармакокинетики
антитела и влияние на гликоформы. Мини-
антитела. Молекулярный «клей» —
биспецифические  антитела.
Иммунотоксины.  Продукция
рекомбинантных антител.
Дизайн антигенов.

7 Дизайн  белок-нуклеиновых
взаимодействий

Часть  I.  Конструирование  цинковых
пальцев. Транскрипционные факторы:
классификация,  распространенность
суперклассов.  Мотив  цинковый  палец.
C2H2
цинковый палец.  ДНК-связывающий домен
из транскрипционного фактора Zif268:
структура,  специфичность.  ДНК-
связывающий домен из транскрипционного
фактора Sp1:
сайт-направленный  мутагенез,  первый
вариант  кода  цинковых  пальцев.  Белок
цинкового
пальца  131:  проверка  теории  о  коде  и
модульности  системы.  Фаговый  дисплей
Zif268:
рандомизация второго цинкового пальца и
код  «цинковых  пальцев».  Модульная
система
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создания  домена  цинковых  пальцев:
принцип, последовательности триплетов,
разнообразие  вариантов.  «Двусторонняя
комплементарная»  система  создания
домена
цинковых  пальцев:  принцип,  разнообразие
вариантов. Сборка домена, зависимая от
контекста  (CoDA).  Бактериальная
двухгибридная  система  отбора:  принцип
действия.
Метод  OPEN  для  создания  инженерных
цинковых пальцев. Блоки из двух мотивов
цинковых  пальцев,  как  альтернатива
блокам из трех мотивов цинковых пальцев.
Применение домена цинковых пальцев  для
создания нуклеаз и редактирования генома.
Нуклеазный домен FokI.
Конструирование  мегануклеаз.  Механизм
действия мегануклеаз. Мегануклеазы из
семейства  «LAGLIDADG»:  структура,
специфичность. Изменение специфичности
к
мишени  для  отдельных  пар  оснований:
бактериальная  двухгибридная  система
отбора,
предсказание  вариантов  с  помощью
пакета  Rosetta.  Комбинированное
изменение
специфичности  для  нескольких  соседних
пар оснований. Гибридные мегануклеазы.
Полное  изменение  специфичности
мегануклеаз  и  их  применение  для
редактирования
генома.
Конструирование  TAL  эффекторов.
Эффекторный  ДНК-связывающий  домен
TAL:
структура,  модульность.  Повторы  с
двумя вариативными остатками (RVD), их
специфичность.  Таинственные  повторы.
Новые варианты RVD и их специфичность.
Применение для редактирования генома.
Конструирование эндонуклеаз рестрикции.
Эндонуклеазы рестрикции: структура.
Применение  рационального  дизайна  для
изменение  специфичности  EcoRI,  EcoRV,
BamHI.
Применение  методов  направленной
эволюции  для  изменения  специфичности
BstYI, NotI,
Eco57I.  Рациональный  дизайн
эндонукдеазы  рестрикции  MmeI:
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особенности строения и
разнообразия гомологов.
Часть  II.  Дизайн  ДНК-гликозилаз  и
CRISPR/Cas систем.
Конструирование  гликозилаз.  Применение
рационального дизайна для изменение
специфичности  UDG:  варианты  CDG,
TDG, UYDG, CYDG.
Конструирование  рекомбиназ.  Сайт-
специфичные  рекомбиназы:
классификация,
механизм  действия.
Тирозиновыерекомбиназы:
Creрекомбиназа, строение сайта
связывания  LoxP.  Варианты
Creрекомбиназы,  распознающие  сайты
loxM7, loxK2, loxH.
Tre и Brec1 рекомбиназы: loxLTR. Создание
гетеродимерных  конструкций  на  основе
Cre
или  Flpрекомбиназы.
Тирозиноваярекомбиназа — λ интеграза и
сериновыерекомбиназы:
механизм действия, строение, сайты attA
и  attB.  Вариант  λ  интегразы,
распознающий сайт
attH.  Химерные  конструкции:
Ginрекомбиназа  с  цинковым  пальцем  и
γδрезольваза с
цинковым пальцем. 

8 Системы  для  продукции  и
выделения белков

Общая  стратегия  для  подбора  системы
продукции  белков:  получение  гена,
клонирование
гена  в  вектор,  трансформация  клеток,
скрининг  колоний,  индукция  трансляции
белка и его
очистка.  Экспрессионный  вектор  и
основные  его  компоненты:  промотор,
терминатор,
ориджин репликации, ген устойчивости к
антибиотику, аффинные тэги.
Методы  клонирования:  ПЦР/рестрикция,
ТА-клонирование, система Gateway, сборка
по
Гибсону.  Выбор  системы  для  экспрессии:
растворимость  белка,  чистота  белка,
активность
белка, скорость его очистки. Системы для
продукции белков: бактерии, дрожжи,
насекомые,  млекопитающие,  водоросли,
внеклеточная экспрессия.
Многообразие  экспрессионных  векторов
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(pET-система  кишечной  палочки,
pFastBacсистема  насекомых,  pcDNA3.1
млекопитающих).  Принцип  работы  pET-
системы. Принцип
работы  pFastBac-системы.  Аффинные
тэги: пептидные, белковые, принцип
использования.  Тэги:  SNAP,  CLIP,  ACP,
MCP.  Сайт-специфичные  протеазы  для
удаления
аффинных тэгов.

9 Успехи белковой инженерии для
фармакологии

Белки  как  лекарства.  Историческая
справка.  Инсулин  —  первое  применение
инсулина в
качестве  лекарства  и  проблемы.
Модифицированный  инсулин.  Стратегии
использования
ферментов  и  регуляторных  белков  в
качестве  лекарств:  замена
отсутствующего или
дефектного  белка  и  примеры  лекарств.
Усиление  или  дополнение  работающего
пути и
примеры  лекарств.  Белки  с  новыми
функциями или активностями в  качестве
лекарств.
Белки,  селективно  направленные  на
мишень. Подавление активности мишени и
примеры
лекарств.  Активация  сигнальных  путей  и
примеры  лекарств.  Белковые  вакцины:
болезнь
Лайма,  гепатит  В,  папилломавирусные
инфекции.  Белковые  диагностические
средства.
Современные  потребности  белковых
лекарствах:  проблемы,  новые  мишени  и
новые
средства.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Общие принципы структуры белков
2. Общие принципы биологического узнавания и катализа
3. Дизайн белков: рациональный дизайн и направленная эволюция
4. Рациональный дизайн белков
5. Молекулярный докинг структур
6. Дизайн рекомбинантных антител
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7. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий
8. Системы для продукции и выделения белков
9. Успехи белковой инженерии для фармакологии

Рекомендуемый перечень тем практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Семинар по дизайн белков методами рационального дизайна и направленной
эволюции

2 Семинар по обзорам программного обеспечения для осуществления
молекулярного докинга структур

3 Семинары подизайну белок-нуклеиновых взаимодействий
4 Семинар по продукции и выделению белков

Требования к самостоятельной работе студентов:
1.Изучение теоретического материала
2. Подготовка к практическим и семинарским занятиям

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
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формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Общие принципы структуры 
белков

ПК-4.3
ПК-4.2
ПК-4.1

Устный опрос

Дизайн белков ПК-3.2 Реферат и презентация
Дизайн  рекомбинантных
антител

ПК-3.1 Практическое задание, презентация

Белок-нуклеиновых 
взаимодействия

ПК-4.3 Устный опрос

Системы для продукции и 
выделения белков

ПК-3.3 Устный опрос
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания для устного опроса:
1. Общая стратегия для подбора системы продукции белков
2. Экспрессионный вектор и основные его компоненты
3. Выбор системы для экспрессии
4. Многообразие экспрессионных векторов

Типовые задания для подготовки презентации:
1. Гипервариабельные петли (CDRs)
2. Моноклональные антитела. 
3. Рентгеноструктурный анализ  для  определения  структуры  антитела  или  комплекса

антитела с антигеном:

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Методы клонирования генов в плазмидные конструкты.
2. Фаговый дисплей. Суть подхода, используемые методы, преимущества и
ограничения, примеры.
3. Стратегии фермента как катализатора для осуществления эффективного катализа.
Химические реакции в активных центрах белков.
4. Карта Рамачандрана. Парадокс Левинталя. Концепция энергетического
ландшафта. RosettaProject.
5. Компьютерный дизайн белков для улучшения их свойств и дизайн DeNovo.
6. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере гликозилаз.
7. QSAR. Молекулярные дескрипторы. Фармокофоры. Задачи классификации и
регресии. Примеры алгоритмов.
8. Структурные модификации белка методами мутагенеза для целей биотехнологии.
9. Возможные системы для продукции белков.
10. Направленная эволюция. Суть подхода, используемые методы, преимущества и
ограничения, примеры.
11. Молекулярный докинг. Scoringfunctions: какие бывают типы функций? Опишите
принцип работы генетического алгоритма.
12. Принцип работы pET-систем.
13. Общие принципы дизайна антигенов.
14. Инженерия фармакологически активных белков на примерах цитокинсвязывающих
белков. Инженерия фармакологически активных белков на примере инсулина.
15. Общие принципы использования белков как лекарств.
16. Инженерия константных участков антител: как и зачем?
17. Снижение иммуногенности: химерные, гуманизированные и полностью
человеческие антитела.
18. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере геномных редакторов,
индуцирующих двухцепочечные разрывы.
19. Специфическое связывание белков с лигандом. Особенности сайтов связывания.
20. Вычислительная сложность алгоритмов. Ограничения молекулярной динамики:
r_cut, delta_t. Явный и неявный растворитель.
21. Основные стратегии в дизайне белков. Рациональный белковый дизайн. Суть
подхода, используемые методы, преимущества и ограничения, примеры.
22. Что такое PDB-файл? Метрики структурного подобия: RMSD. Потенциал
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Леннарда-Джонса. Понятие силового поля.
23. Пептидная связь. Первичная, вторичная структуры белков. Чем обуславливается
стабильность белковой молекулы.
24. Виды молекулярного докинга. Взаимозависимость формы, симуляции.
25. Белки как катализаторы: преимущества ферментативного катализа, ограничения.
Функции белков, обусловленные их структурными особенностями.
26. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере рекомбиназ.
27. Общие принципы дизайна антител
28. Дизайн белок-нуклеиновых взаимодействий на примере эндонуклеаз рестрикции.
29. Инженерия фармакологически активных белков на примере эритропоэтина
30. Таги для белков: многообразие и предназначение.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни Содержательн

ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически

удовлетвор
ительно

55-70
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контролируемого
материала

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Арташян О.С., Мищенко В.А., Лебедева Е.Л. Биофизика. –  Издательство Уральского
университета.,  2019.  114  с.  ISBN: 978-5-7996-2621-1  https://znanium.ru/catalog/document?
id=421174  
2. Кудряшова Н.В., Алексеев П.В., Халимская Л.М. Ферментативная кинетика.
Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2007. 36 с. (50 экз.)
3.  Альбертс  Б., Хопкин  К., Джонсон  А., Морган  Д., Рафф  М., Робертс  К.  Основы
молекулярной  биологии  клетки.  ISBN: 978-5-93208-647-6.
https://znanium.ru/catalog/document?id=436191  
4. Костюков, В. В. Молекулярная механика биополимеров: монография / В.В. Костюков.
— Москва: ИНФРА-М, 2020. — 140 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1010677. -
ISBN  978-5-16-014913-4.  -  Текст:  электронный.  -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1010677 

Дополнительная литература
1. Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. М.: Мир, 1985. (10 экз.) 
2. Молекулярная биология клетки: в 3 т. / Б. Албертс, Д. Брей, Д. Льюис [и др.]; пер. с
англ.  под ред.  Г.П.  Георгиева,  Ю.С. Ченцова. 2-е изд.,  перераб. и доп.  Москва:  Мир,
1994.; 26 см. (2 экз.) 
3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. — М.: Мир, 2002. (6 экз.) 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;
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- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Технологии получения биологически активных
веществ».

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  основных  типах
природных  и  синтетических  биологически  активных  веществ  (БАВ),  критерия,
оценивающих  их  активность;  технологии  выделения  необходимых  биологически
активных компонентов; сформировать понимание биохимического смысла биологической
активности  БАВ;  ознакомить  с  принципами  систем  управления  процессом  биосинтеза
БАВ.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Определяет свои личные 
ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели

УК-6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию 
саморазвития при получении основного 
и дополнительного образования

УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределения 
временных и информационных 
ресурсов

Знает:
основные приемы и 
средства для выделения и 
исследования БАВ; 
Умеет:
Самостоятельно 
применять приемы и 
средства получения и 
исследования БАВ
Владеет:
Способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том числе
междисциплинарные; 

ПК-1. Способен 
проводить измерения
и наблюдения, 
анализировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 
системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 

Знает:
химические, физические, 
биохимические и 
микробиологические 
методы анализа; 
Умеет:
Интерпретировать 
результаты научных 
исследований при 
решении задач 
профессиональной 
направленности;
Владеет:
навыками поиска 
информации о методах 
исследования в области 
БАВ 

4



результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

ПК-3 Способен к 
проведению 
подготовительных 
работ и 
осуществлению 
биотехнологическог
о процесса с 
использованием 
культур 
микроорганизмов, 
клеточных культур 
растений и 
животных, вирусов

ПК-3.1. Анализирует технологии 
получения БАВ, правила работы с 
культурами микроорганизмов, 
клетками растений и животных, 
вирусами, методы приготовления 
питательных сред, требования 
производственной санитарии, 
асептики, пожарной безопасности и 
охраны труда, методы поддержания 
чистой культуры штамма 
микроорганизма-продуцента, 
правила работы с автоклавом, 
требования к стерилизации 
питательных сред, правила 
эксплуатации биотехнологического 
оборудования

ПК-3.2. Производит работы по 
размножению и выращиванию 
посевного материала для 
биотехнологического процесса 
получения БАВ, производить отбор 
образцов культуральной жидкости 
для биохимического и 
микробиологического контроля, 
осуществлять разделение 
культуральной жидкости и биомассы
различными методами, производить 
работы по разрушению клеточной 
оболочки и выделению целевого 
продукта биотехнологического 
производства, применять 
экстракционные и ионообменные 
методы для очистки целевого 

Знает:
научные подходы в 
совершенствовании 
биотехнологических 
процессов;
Умеет:
осуществлять
биотехнологические
процессы  по  получению
БАВ
Владеет:
навыками  проведения
биотехнологических
исследований
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продукта биотехнологического 
производства от примесей, 
обеспечивать выполнение процессов 
гранулирования, дражирования и 
таблетирования готовой продукции

ПК-3.3. Осуществляет 
культивирование микро-организмов-
продуцентов, клеточных культур 
животных и растений, вирусов; 
сепарации культуральной жидкости 
и биомассы для проведения 
биотехнологического процесса; 
выделения продукта биосинтеза и 
проведения очистки и 
концентрирования; получения 
готовой формы ферментных 
препаратов, пробиотиков, 
пребиотиков, лекарственных средств,
вакцин, биоудобрений

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Технологии  получения  биологически  активных  веществ»
представляет  собой  дисциплину  обязательной  части  блока  дисциплин  подготовки
студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/лабораторные  работы),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
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учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Биологически  активные  вещества.
Общее понятие. Классификация

Биологически  активные  вещества.
Общее  понятие.  Классификация
биологически  активных  веществ.
Области  применения  биологически
активных  компонентов.  Требования  к
препаратам, созданных на основе БАВ.
БАВ  микробного  происхождения.  БАВ
животного  происхождения.  БАВ
растительного происхождения

2 Роль биологически активных добавок
в пищевой промышленности.

Биологически активные вещества пищи
в жизни человека. Современные способы
рационализации  питания.  Понятие  и
роль биологически активных добавок к
пище  для  организма  человека.  Оценка
эффективности биологически активных
добавок к пище. Характеристика и роль
ускорителей технологических процессов
для  повышения  эффективности
производства пищевых продуктов.

3 Технология  получения   БАВ  путем
микробного синтеза

Производство  микробной  биомассы  и
продуктов  микробного  синтеза:
история,  характеристика,  основные
понятия,  основные  продукты.
Источники  БАВ.  Субстраты  для
культивирования  микроорганизмов  с
целью  получения  БАВ.  Выбор  способа
культивирования.  Режимы
культивирования  при  производстве
белка.  Виды  ферментации.  Виды
ферментеров.  Принципы
конструирования  ферментеров.
Требования,  предъявляемые  при
конструирования  биореакторов.
Принципы составления технологических
схем  производства  биопрепаратов  на
основе БАВ.

4 Продукты  микробного  синтеза:
антибиотики,  витамины,  липиды,
аминокислоты

Технологии  производства  белка
(кормового,  пищевого  и  т.п.).
Технология  производства  ферментных
препаратов.  Технология  производства
кормового  белка.  Технология
производства  гормональных
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препаратов  (инсулина,  интерферона  и
т.п.).  Технология  производства
антибиотиков.  Технология
производства  вакцин.  Технология
производства  витаминов.
Микроорганизмы продуценты.

5 Технология получения БАВ из клеток
животных

Источники  получения  БАВ  животного
происхождения  в  промышленном
производстве.  Области  применения
биологически  активных  компонентов.
Принципы составления технологических
схем  для  БАВ  животного
происхождения.  Технология
производства  гормональных
препаратов.  Технология  производства
вакцин.  Технология  производства
животного  белка  (казеин,  протеин  и
т.д.).

6 Технология  получения  БАВ  из
растительного материала

Классификация  биологически  активных
веществ  растительного
происхождения.  Требования,
предъявляемые к растительному сырью
как  к  источникам  биологически
активных  компонентов.  Требования,
предъявляемые  к  фитопрепаратам.
Технология производства препаратов на
основе  терпенов  и  их  производных.
Технология  производства  эфирных
масел.  Технология  производства
препаратов  на  основе  алкалоидов.
Технология производства препаратов на
основе  флавоноидов.  Технология
производства  препаратов  на  основе
сапонинов.  Технология  производства
препаратов на основе гликозидов.

7 Оценка  безопасности  и
эффективности  биологически
активных добавок.

Экспертиза  и  гигиеническая
сертификация  биологически  активных
добавок  к  пище.  Законодательства  в
области использования БАВ.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Биологически активные вещества. Общее понятие. Классификация
2. Роль биологически активных добавок в пищевой промышленности.
3. Технология получения  БАВ путем микробного синтеза
4. Продукты микробного синтеза: антибиотики, витамины, липиды, аминокислоты
5. Технология получения БАВ из клеток животных
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6. Технология получения БАВ из растительного материала
7. Оценка безопасности и эффективности биологически активных добавок.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы

1 Биологически  активные  вещества.
Общее понятие. Классификация

Определение  антиоксидантной
активности экстрактов растений.

2 Роль биологически активных добавок в
пищевой промышленности.

Определение  антимикробной
активности экстрактов растений.

3 Технология  получения  БАВ  путем
микробного синтеза

Основные  методы  работы  с
бактериями Lactobacillus

4 Продукты  микробного  синтеза:
антибиотики,  витамины,  липиды,
аминокислоты

Молочнокислое брожение и получение
молочной кислоты.

5 Технология  получения  БАВ из  клеток
животных

Выделение глюкозаминов из тканей
животных

6 Технология  получения  БАВ  из
растительного материала

Выделение  каротиноидов  из
растений.

7 Оценка безопасности и эффективности
биологически активных добавок.

Оценка  токсичности  соединений
методом биотестирования

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Биологически активные вещества.
Общее  понятие.  Классификация.  Роль  биологически  активных  добавок  в  пищевой
промышленности.  Технология  получения  БАВ  путем  микробного  синтеза.  Продукты
микробного  синтеза:  антибиотики,  витамины,  липиды,  аминокислоты.  Технология
получения  БАВ  из  клеток  животных.  Технология  получения  БАВ  из  растительного
материала. Оценка безопасности и эффективности биологически активных добавок.

2.  Подготовка  к  сдаче  зачета  по  следующим  темам:  Биологически  активные
вещества.  Общее  понятие.  Классификация.  Роль  биологически  активных  добавок  в
пищевой  промышленности.  Технология  получения  БАВ  путем  микробного  синтеза.
Продукты  микробного  синтеза:  антибиотики,  витамины,  липиды,  аминокислоты.
Технология  получения  БАВ  из  клеток  животных.  Технология  получения  БАВ  из
растительного материала. Оценка безопасности и эффективности биологически активных
добавок.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагоги7ческие  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
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учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Биологически активные 
вещества. Общее понятие. 
Классификация

УК-6 Контрольные вопросы, собеседование

Роль биологически активных 
добавок в пищевой 
промышленности.

УК-6 Контрольные вопросы, собеседование

Технология получения БАВ 
путем микробного синтеза

ПК-1
ПК-3

Контрольные вопросы, собеседование

Продукты  микробного
синтеза:  антибиотики,
витамины,  липиды,
аминокислоты

ПК-1
ПК-3

Контрольные вопросы, собеседование

Технология получения БАВ из 
клеток животных

ПК-1
ПК-3

Контрольные вопросы, собеседование

Технология получения БАВ из 
растительного материала

ПК-1
ПК-3

Контрольные вопросы, собеседование

Оценка безопасности и 
эффективности биологически 
активных добавок.

УК-6
ПК-1
ПК-3

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема 1. Биологически активные вещества. Общее понятие. Классификация

1. Биологически активные вещества. Общее понятие. 
2. Классификация биологически активных веществ.  
3. Области применения биологически активных компонентов. 
4. Требования к препаратам, созданных на основе БАВ. 
5. БАВ микробного происхождения. 
6. БАВ животного происхождения. 
7. БАВ растительного происхождения

Тема 2. Роль биологически активных добавок в пищевой промышленности.
1. Биологически активные вещества пищи в жизни человека. 
2. Современные способы рационализации питания. 
3. Понятие и роль биологически активных добавок к пище для организма человека. 
4. Оценка эффективности биологически активных добавок к пище.
5. Характеристика  и  роль  ускорителей  технологических процессов для  повышения

эффективности производства пищевых продуктов.
Тема 3. Технология получения БАВ путем микробного синтеза

1. Производство  микробной  биомассы  и  продуктов  микробного  синтеза:  история,
характеристика, основные понятия, основные продукты. 

2. Субстраты для культивирования микроорганизмов с целью получения БАВ. 
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3. Режимы культивирования при производстве белка. 
4. Виды ферментации. Виды ферментеров. 
5. Принципы  конструирования  ферментеров.  Требования,  предъявляемые  при

конструирования биореакторов. 
6. Принципы  составления  технологических  схем  производства  биопрепаратов  на

основе БАВ.
Тема  4.  Продукты  микробного  синтеза:  антибиотики,  витамины,  липиды,
аминокислоты

1. Технологии производства белка (кормового, пищевого и т.п.). 
2. Технология производства ферментных препаратов. 
3. Технология  производства  гормональных  препаратов  (инсулина,  интерферона  и

т.п.). 
4. Технология производства антибиотиков. 
5. Технология производства вакцин. 
6. Технология производства витаминов. 

Тема 5. Технология получения БАВ из клеток животных
1. Источники  получения  БАВ  животного  происхождения  в  промышленном

производстве. 
2. Принципы составления технологических схем для БАВ животного происхождения.
3. Технология производства гормональных препаратов. 
4. Технология производства вакцин. 
5. Технология производства животного белка (казеин, протеин и т.д.).

Тема 6. Технология получения БАВ из растительного материала
1. Классификация биологически активных веществ растительного происхождения. 
2. Технология производства препаратов на основе терпенов и их производных. 
3. Технология производства эфирных масел. 
4. Технология производства препаратов на основе алкалоидов. 
5. Технология производства препаратов на основе флавоноидов. 
6. Технология производства препаратов на основе сапонинов. 
7. Технология производства препаратов на основе гликозидов.

Тема 7. Оценка безопасности и эффективности биологически активных добавок
1. Экспертиза  и  гигиеническая  сертификация  биологически  активных  добавок  к

пище. 
2. Законодательства в области использования БАВ.

Темы рефератов:
1. Вторичные метаболиты микроорганизмов. 
2. Культивирование продуцентов биологически активных веществ.
3. Области  применения  биологически  активных  веществ,  синтезируемых

микроорганизмами.
4. Производство аминокислот. 
5. Синтез антибиотиков бактериями, в т.ч. актиномицетами. 
6. Синтез антибиотиков микроскопическими грибами. 
7. Микробиологическое производство витаминов. 
8. Микробиологическая трансформация стероидов. 
9. Производство пробиотиков.
10. Микроорганизмы, синтезирующие регуляторы роста растений. 
11. Биофунгициды.
12. Биоинсектициды.
13. Экстракция и очистка биологически активных веществ. 
14. Получение сухих препаративных форм биопрепаратов. 
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15. Иммобилизация  на  носителях  бактериальных  клеток  и  биологически  активных
веществ.

16. Получение препаратов пролонгированного действия.
17. Использование генетически модифицированных микроорганизмов для получения

биологически активных веществ.
18. Современные методы для качественной и количественной характеристики целевых

продуктов биотехнологии.

8.3. Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Биологически активные вещества. Общее понятие. Классификация
2. Требования к препаратам, созданных на основе БАВ. 
3. БАВ микробного происхождения. 
4. БАВ животного происхождения. 
5. БАВ растительного происхождения
6. Биологически активные вещества пищи в жизни человека. 
7. Производство  микробной  биомассы  и  продуктов  микробного  синтеза:  история,

характеристика, основные понятия, основные продукты. 
8. Субстраты для культивирования микроорганизмов с целью получения БАВ. 
9. Режимы культивирования при производстве белка. 
10. Виды ферментации. Виды ферментеров. 
11. Принципы  конструирования  ферментеров.  Требования,  предъявляемые  при

конструирования биореакторов. 
12. Принципы  составления  технологических  схем  производства  биопрепаратов  на

основе БАВ.
13. Технологии производства белка (кормового, пищевого и т.п.). 
14. Технология производства ферментных препаратов. 
15. Технология  производства  гормональных  препаратов  (инсулина,  интерферона  и

т.п.). 
16. Технология производства антибиотиков. 
17. Технология производства вакцин. 
18. Технология производства витаминов. 

19. Технология производства гормональных препаратов. 
20. Технология производства вакцин. 
21. Технология производства животного белка (казеин, протеин и т.д.).
22. Классификация биологически активных веществ растительного происхождения. 
23. Технология производства препаратов на основе терпенов и их производных. 
24. Технология производства эфирных масел. 
25. Технология производства препаратов на основе алкалоидов. 
26. Технология производства препаратов на основе флавоноидов. 
27. Технология производства препаратов на основе сапонинов. 
28. Технология производства препаратов на основе гликозидов.
29. Экспертиза  и  гигиеническая  сертификация  биологически  активных  добавок  к

пище. 
30. Законодательства в области использования БАВ.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн Основные  признаки Пятибалль Двухба БРС,  %
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ое  описание
уровня

выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

лльная
шакала,
зачет 

освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Носова,  Э.  В.  Химия  карбоциклических  биологически  активных  веществ:  Учебное
пособие / Носова Э.В., Мочульская Н.Н., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал.
ун-та,  2017.  -  156  с.  ISBN  978-5-9765-3191-8.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/949761  

Дополнительная литература
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Научные  основы  формирования  ассортимента  пищевых  продуктов  с  заданными
свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья : монография / Л.
Н. Меняйло, И. А. Батурина, О. Ю. Веретнова [и др.]. - Краснояск : СФУ, 2015. - 212 с. -
ISBN  978-5-7638-3151-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/550153  . 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Технологический менеджмент».

Цель  дисциплины  –  Изучить  систему  понятий  и  терминологию  экономики  и
менеджмента биотехнологических производств и ознакомить студентов с общей логикой
и структурой наук об экономике и управлении высокими технологиями

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код  и  содержание
компетенции

Результаты  освоения
образовательной  программы
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 самостоятельно 
анализирует основные
тенденции развития экономики 
применительно к
профессиональной деятельности

УК-9.2 ориентируется в ходе 
развития
экономических процессов, 
представляет
закономерность их 
происхождения и логику их 
развития

Знать:
-  основные  экономические
понятия,  источники
экономического  роста,
границы  вмешательства
государства в экономику;
-принципы
функционирования  системы
хозяйствования,  основные
экономические  понятия,
источники  экономического
роста;

Уметь:
-  анализировать

информацию,  необходимую
для  принятия  обоснованных
экономических  решений  и
критически  оценивать
возможности  экономического
развития страны и отдельных
секторов её экономики;
Владеть:
-  способами  поиска  и
использования  источников
информации  о  правах  и
обязанностях  потребителя
финансовых  услуг,
методикой анализа основных
положений  договора  с
финансовыми организациями

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологический менеджмент» представляет собой дисциплину обязательной 
части блока дисциплин подготовки студентов.
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4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела
1 Технологический  менеджмент

как  наука.  Технология  как
основа
качества продукции.

Понятие  и  предмет  Технологического
менеджмента.  Предпосылки  становления
и  развития  технологического
менеджмента  как  науки.  Связь
технологического менеджмента с другими
дисциплинами.  Понятие  технологической
подготовки  производства.  Состав  работ
по  технологической  подготовке
производства.
Организационные структуры управления
Инновационными. Технологический
процесс и его структура.

2 Рациональная  организация
технологического  процесса.
Управление производственной
мощностью предприятия

Принципы  рациональной  организации
производственного  процесса.  Типы
производств  и  производственных
процессов.  Пути  повышения
эффективности  производства.  Принципы
управления производственной мощностью.
Планирование производственной
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мощности. Обоснование производственной
мощности.

3 Стратегии  организации  и
планирования технологического
процесса.

Стратегия размещения технологического
процесса.  Стратегия  организации
технологического процесса. Стратегия
технического  обслуживания
технологического  процесса.  Стратегия
планирования технологического процесса

4 Организационные  структуры
управления производством.

Факторы,  определяющие  структуру
управления  производством.  Линейная
структура  управления.  Функциональная
структура  управления.  Линейно-
функциональная структура управления
(штабное  управление).  Матричная
структура  управления
(функциональновременно-целевая).
Отделенческая структура управления (по
Производственным  отделениям,
дивизионная)

5 Экологический  менеджмент
предприятия.

Понятие  и  сущность  экологического
менеджмента.  Управление  отходами
Организация экологического учета

6 Инновационный  потенциал
предприятия

Понятия «инновация» и «инновационная
деятельность».  Инновационный  процесс.
Схема инновационного цикла. Проблемы
инновационного  процесса  и  пути  их
решения

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Технологический менеджмент как наука. Технология как основа
качества продукции.
2. Рациональная  организация  технологического  процесса.  Управление

производственной мощностью предприятия
3. Стратегии организации и планирования технологического
процесса.
4. Организационные структуры управления производством.
5. Экологический менеджмент предприятия.
6. Инновационный потенциал предприятия

Рекомендуемый перечень тем практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Технологический менеджмент как основа качества продукции. 
2 Рациональная организация технологического процесса
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3 Организационные структуры управления производством
4 Организационные структуры управления производством.
5 Инновационный потенциал предприятия

Требования к самостоятельной работе студентов

1.Изучение теоретического материала
2. Подготовка к практическим занятиям

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
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На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия
выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Рациональная организация 
технологического процесса. 
Управление производственной
мощностью предприятия

УК-9.2 Реферат

Стратегии  организации  и
планирования
технологического
процесса.

УК-9.1 Устный опрос

Экологический менеджмент 
предприятия.

УК-9.2 Реферат

Инновационный потенциал 
предприятия

УК-9.1 Устный опрос

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания для рефератов и докладов:
1. Технологический менеджмент как основа качества продукции 
2. Планирование технологического процесса 
3. Рациональная организация технологического процесса 
4. Организационные структуры управления производством 
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5. Этапы инновационного процесса
6. Мотивация инновационной деятельности на производстве 
7. Классификация инноваций
8. Механизм управления процессом НИОКР
9. Методы отбора инновационных проектов для производства 
10. Оценка эффективности инноваций в биотехнологии 
11.Экологический менеджмент предприятия 
12. Нормативная база инновационной деятельности в биотехнологии
13. Инновационная деятельность в биотехнологии
14. Процесс инвестирования, его сущность и значимость
15. Задачи и функции менеджмента на биотехнологическом предприятии
16. Инвестиционная и инновационная политика компании
17. Правовое обеспечение деятельности биотехнологического менеджмента 
18. Особенности инновационных процессов в биотехнологии 
19. Конкурентоспособность как фактор оценки эффективности предприятия
20. Принципы ценообразования на биотехнологическую продукцию 
21.  Основные  направления  развития  инновационной  деятельности  в

биотехнологической промышленности

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

1. Разновидности структур управления инновационными процессами.
2. Основные и обслуживающие операции рабочего процесса.
3. Классификация технологических процессов по характеру операций над предметом

труда (сложный, полный, частичный процесс).
4. Рациональная организация технологического процесса
5. Преимущества повышения серийности (массовости) производства.
6. Стратегические, тактические и оперативные решения как инструмент управления

производственной мощностью предприятия.
7. Организационные структуры управления производством
8. Долгосрочное,  среднесрочное  и  краткосрочное  планирование  технологического

процесса
9. Преимущества и недостатки линейной структуры управления производством
10. Преимущества  и  недостатки  функциональной  структуры  управления

производством
11. Организационные структуры управления производством.
12. Преимущества и недостатки штабного управления производством
13. Преимущества и недостатки матричной структуры управления производством.
14. Инновационный потенциал предприятия
15. Преимущества и недостатки отделенческой структуры управления производством
16. Принципы экологически ориентированных технологий
17. Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  структуре  инновационного

процесса.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
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сформированности) оценка) 
Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1.  Крупина, Н. Н. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК : учебное пособие /
Н. Н. Крупина. — Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2021 — Часть 1  — 2021. — 137 с.  —
Текст :  электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=416975 
2. Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля,
Т.Г. Попадюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2021.  —  380  с.  -  ISBN  978-5-9558-0311-1.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1247039 
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3. Акимова С.А. Биотехнология. Волгоградский государственный аграрный университет,
2018.  —  144  с.  —  702785.01.99 —  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-
библиотечная система. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=335799 

Дополнительная литература
1. Технология производства продукции функционального назначения: учебное пособие /
Е. С. Бычкова, А. Н. Сапожников, И. В. Мацейчик [и др.]. - Новосибирск: Изд-во НГТУ,
2021.  -  100  с.  -  ISBN  978-5-7782-4257-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1870478 
2.  Ксенофонтов  Б.С.  Основы микробиологии  и  экологической  биотехнологии:  учебное
пособие для вузов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 221 с. — ISBN 978-5-8114-9290-9.
—  Текст:  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=390010 

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

необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Технологическое предпринимательство».

Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов  знания  об  теоретических  и
практических  основах  организации  и  ведения  бизнеса,  разработки  и  представления
бизнес-идей с учетом современных экономических условий,  а  также развитие навыков
владения элементами технологического предпринимательства с управлением проектами
на  базе  информационно-аналитического  обеспечения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-9 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 самостоятельно анализирует 
основные
тенденции развития экономики 
применительно к
профессиональной деятельности

УК-9.2 ориентируется в ходе 
развития
экономических процессов, 
представляет
закономерность их происхождения и 
логику их развития

Знать: 
базовые  принципы
функционирования
экономики  и
экономического  развития,
цели  и  формы  участия
государства  в  экономике,
методы  личного
экономического  и
финансового
планирования,  основные
финансовые инструменты,
используемые  для
управления  личными
финансами
Уметь:
анализировать
информацию  для
принятия  обоснованных
экономических  решений,
применять  экономические
знания  при  выполнении
практических задач.
Владеть: 
способностью
использовать  основные
положения  и  методы
экономических  наук  при
решении  социальных  и
профессиональных задач

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Технологическое  предпринимательство»  представляет  собой
дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.
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Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

1 Основы  предпринимательской
деятельности

Понятия:  «Предпринимательство»,
«бизнес», «коммерция». Технологическое
предпринимательство.  Особенности  и
проблемы  развития
предпринимательства  в  Российской
Федерации.  Организационно-правовые
формы  предпринимательства.  Условия
предпринимательской  деятельности.  -
Классификация  предпринимательской
деятельности.  Понятие  бизнес-идеи.
Современные  тренды.  Генерация
бизнес-идей. - Критерии оценки бизнес-
идеи. Проверка жизнеспособности идеи.
Оценка бизнес-идеи.

2 Оценка потенциала рынка Анализ  рынка  и  внешнего  окружения.
Конкуренты  и  конкуренция.
Исследование внешней среды. Описание
рынка,  создание  портретов
потребителей.  Оценка  конкурентов,
определение  конкурентных
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преимуществ инновационного продукта.
Маркетинговая стратегия

3 Разработка бизнес-модели Понятие «бизнес-модель». Виды бизнес-
моделей. Включение инноваций в бизнес-
модель.  Устойчивость  бизнес-модели.
Примеры  наиболее  распространенных
типов  бизнес-моделей.  поиск
источников  финансирования  проекта
(инвесторы,  фонды,  бизнес-ангелы,
банки). Построение финансовой модели
проекта.  Определение  рисков  и
разработка  мероприятий  по  их
снижению.

4 Планирование и команда проекта Сущность  и  принципы  планирования
проекта. Календарный план. Диаграмма
Ганта.  Планирование  потребности
проекта  в  персонале  и  его
компетенциях. Матрица «функционал –
сотрудники».  Лидерство.  Конфликты.
Особенности  презентации  бизнес-
проекта.  Разработка  презентации
бизнес-проекта.

5 Защита объектов интеллектуальной
собственности  и  коммерциализация
прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности

Рынок как основа предпринимательской
деятельности  Поддержка  реализации
различных  видов  коммерциализации
технологий с выходом на новые рынки, в
том  числе  зарубежные.  Понятие
интеллектуальной  собственности.
Классификация  объектов
интеллектуальной собственности. Цели
и  задачи  коммерциализации
интеллектуальной  собственности.
Процесс  коммерциализации
интеллектуальной собственности и его
элементы.  Международные
классификации объектов промышленной
собственности  (МПК,  МКТУ,  МКПО).
Нормативно-правовая  база
регулирования  предпринимательства  в
России.  Организация  процедур
патентования  и  защиты
интеллектуальной  собственности.
Экспертиза  объектов
интеллектуальной  собственности.
Принципы  и  условия  возникновения,
реализации  и  защиты  авторских  и
смежных  прав.  Авторский  договор.
Анализ  патентоспособности.
Патентный поиск.

6 Снижение  инновационно-
технологических  рисков  при
внедрении  новых  технологий  путем

Сфера  принятия  предпринимательских
решений.  Технология  принятия
предпринимательских  решений.
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научной,  патентной  и
маркетинговой  поддержки
проводимых  фундаментальных
исследований  и  технологических
разработок

Понятие  инновационного  рынка.
Инновационный  маркетинг.
Инновационная  стратегия.  Понятие  и
структура  инновационного  цикла.
Оценка  эффективности  инноваций.
Оценка  эффективности
предпринимательской деятельности.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Основы предпринимательской деятельности
2. Оценка потенциала рынка
3. Разработка бизнес-модели
4. Планирование и команда проекта
5. Защита  объектов  интеллектуальной  собственности  и  коммерциализация  прав  на

объекты интеллектуальной собственности
6. Снижение  инновационно-технологических  рисков  при  внедрении  новых

технологий  путем  научной,  патентной  и  маркетинговой  поддержки  проводимых
фундаментальных исследований и технологических разработок

Рекомендуемый перечень тем практических занятий:

№
п/п

Темы практических занятий

1 Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности.
2 Цели и задачи коммерциализации интеллектуальной собственности.
3 Методика патентного поиска.
4 Планирование проекта и составление календарного плана
5 Составление авторского договора.
6 Оценка эффективности инноваций.

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций  и  учебной  литературы,  по  следующим  темам:  Основы  предпринимательской
деятельности.  Оценка  потенциала  рынка.  Разработка  бизнес-модели.  Планирование  и
команда проекта. Защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализация
прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности.  Снижение  инновационно-
технологических рисков при внедрении новых технологий путем научной, патентной и
маркетинговой  поддержки  проводимых  фундаментальных  исследований  и
технологических разработок.

2. Подготовка к сдаче зачета по следующим темам: Основы предпринимательской
деятельности.  Оценка  потенциала  рынка.  Разработка  бизнес-модели.  Планирование  и
команда проекта. Защита объектов интеллектуальной собственности и коммерциализация
прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности.  Снижение  инновационно-
технологических рисков при внедрении новых технологий путем научной, патентной и
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маркетинговой  поддержки  проводимых  фундаментальных  исследований  и
технологических разработок.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
8



Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Основы предпринимательской
деятельности

УК-9 Контрольные вопросы, собеседование

Оценка потенциала рынка УК-9 Контрольные вопросы, собеседование
Разработка бизнес-модели УК-9 Контрольные вопросы, собеседование
Планирование и команда

проекта
УК-9 Контрольные вопросы, собеседование

Защита объектов
интеллектуальной
собственности и

коммерциализация прав на
объекты интеллектуальной

собственности

УК-9 Контрольные вопросы, собеседование

Снижение инновационно-
технологических рисков при
внедрении новых технологий
путем научной, патентной и
маркетинговой поддержки

проводимых фундаментальных
исследований и

технологических разработок

УК-9 Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
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Тема 1. Основы предпринимательской деятельности
1. Понятия: «Предпринимательство», «бизнес», «коммерция». 
2. Технологическое предпринимательство. 
3. Особенности и проблемы развития предпринимательства в Российской Федерации.
4. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
5. Условия  предпринимательской  деятельности.  Классификация

предпринимательской деятельности. 
6. Понятие бизнес-идеи. Современные тренды. Генерация бизнес-идей. 
7. Критерии оценки бизнес-идеи. Проверка жизнеспособности идеи. Оценка бизнес-

идеи.
Тема 2. Оценка потенциала рынка

1. Анализ рынка и внешнего окружения. 
2. Конкуренты и конкуренция. 
3. Описание рынка, создание портретов потребителей. 
4. Оценка  конкурентов,  определение  конкурентных  преимуществ  инновационного

продукта. Маркетинговая стратегия.
Тема 3. Разработка бизнес-модели

1. Понятие «бизнес-модель». Виды бизнес-моделей. 
2. Включение инноваций в бизнес-модель. 
3. Устойчивость бизнес-модели. 
4. Примеры  наиболее  распространенных  типов  бизнес-моделей.  поиск  источников

финансирования проекта (инвесторы, фонды, бизнес-ангелы, банки). 
5. Построение финансовой модели проекта. 
6. Определение рисков и разработка мероприятий по их снижению.

Тема 4. Планирование и команда проекта
1. Сущность и принципы планирования проекта. 
2. Календарный план. 
3. Диаграмма Ганта. 
4. Планирование потребности проекта в персонале и его компетенциях. 
5. Матрица «функционал – сотрудники». Лидерство. Конфликты. 
6. Особенности презентации бизнес-проекта. Разработка презентации бизнес-проекта.

Тема  5.  Защита  объектов  интеллектуальной  собственности  и  коммерциализация
прав на объекты интеллектуальной собственности

1. Понятие интеллектуальной собственности. 
2. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 
3. Цели и задачи коммерциализации интеллектуальной собственности. 
4. Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности и его элементы. 
5. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. 
6. Принципы и условия возникновения, реализации и защиты авторских и смежных

прав. Авторский договор. 
7. Анализ патентоспособности. Патентный поиск.

Тема  6.  Снижение  инновационно-технологических  рисков  при  внедрении  новых
технологий  путем  научной,  патентной  и  маркетинговой  поддержки  проводимых
фундаментальных исследований и технологических разработок

1. Сфера принятия предпринимательских решений. 
2. Технология принятия предпринимательских решений. 
3. Понятие инновационного рынка. Инновационный маркетинг. 
4. Инновационная стратегия. Понятие и структура инновационного цикла. 
5. Оценка эффективности инноваций. 
6. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

Темы рефератов:
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1. Классификация инноваций.
2. Формализация бизнесмодели.
3. Трансформация бизнесмодели в бизнесплан.
4. Оценка рынка и целевой сегмент.
5. Оценка уровня готовности технологии.
6. Теория решения изобретательских задач.
7. Теория ограничений.
8. Умный жизненный цикл продукта.
9. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
10. Что такое трансфер технологий? Какую роль в нем играет лицензирование?
11. Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.
12. Мировой рынок НИОКР и открытые инновации.
13. Методы оценки эффективности проектов.
14. Карта рисков инновационного проекта.
15. Общие замечания по содержанию презентаций.
16. Сущность и структура национальных инновационных систем.
17. Новая роль университетов как ключевого фактора инновационного развития
государства.
18. Инновационный маркетинг. 
19. Оценка эффективности инноваций. 
20. Роль малых инновационных предприятий.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Понятия: «Предпринимательство», «бизнес», «коммерция». 
2. Технологическое предпринимательство. 
3. Особенности и проблемы развития предпринимательства в Российской Федерации.
4. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
5. Условия  предпринимательской  деятельности.  Классификация

предпринимательской деятельности. 
6. Понятие бизнес-идеи. Современные тренды. Генерация бизнес-идей. 
7. Критерии оценки бизнес-идеи. Проверка жизнеспособности идеи. Оценка бизнес-

идеи.
8. Анализ рынка и внешнего окружения. 
9. Понятие «бизнес-модель». Виды бизнес-моделей. Устойчивость бизнес-модели. 
10. Примеры  наиболее  распространенных  типов  бизнес-моделей.  поиск  источников

финансирования проекта (инвесторы, фонды, бизнес-ангелы, банки). 
11. Построение финансовой модели проекта. 
12. Определение рисков и разработка мероприятий по их снижению.
13. Сущность и принципы планирования проекта. Календарный план. 
14. Планирование потребности проекта в персонале и его компетенциях. 
15. Матрица «функционал – сотрудники». Лидерство. Конфликты. 
16. Особенности  презентации  бизнес-проекта.  Разработка  презентации  бизнес-

проекта..
17. Понятие интеллектуальной собственности. 
18. Классификация объектов интеллектуальной собственности. 
19. Цели и задачи коммерциализации интеллектуальной собственности. 
20. Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности и его элементы. 
21. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. 
22. Принципы и условия возникновения, реализации и защиты авторских и смежных

прав. 
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23. Авторский договор. Правила составления
24. Анализ патентоспособности. Патентный поиск.
25. Сфера принятия предпринимательских решений. 
26. Технология принятия предпринимательских решений. 
27. Понятие инновационного рынка. Инновационный маркетинг. 
28. Инновационная стратегия. Понятие и структура инновационного цикла. 
29. Оценка эффективности инноваций. 
30. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70
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Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Зайцев Н.Л.. Экономика, организация и управление предприятием: учебник для вузов /
Зайцев  Н.Л.  -  НИЦ  ИНФРА-М,  2007.  -  455  с.  -  ISBN  ISBN  5-16-002841-2.  -  Текс:
электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=194677 

Дополнительная литература
Иванов  И.  Н.  Организация  производства  на  промышленных  предприятиях:  учебник:
учебное  пособие  по  дисциплине  специализации  специальности  "Менеджмент
организации"  /  И.  Н.  Иванов.  -  Москва:  ИНФРА-М,  2013.  -  350  с.  -  ISBN 978-5-16-
003118-7. - Текст: электронный. - https://search.rsl.ru/ru/record/01006775228 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
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специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Физика».

Цель дисциплины: формирование базовых знаний о единой физической картине мира для 
последующего изучения специальных дисциплин.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

ОПК-1. Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и процессы,
основываясь на 
законах и 
закономерностях 
математических, 
физических, 
химических и 
биологических наук 
и их взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические 
закономерности для 
решения профессиональных 
задач

ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и 
практические знания в 
области профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и 
разрабатывает новые задачи 
и идеи в области 
биотехнологии

ОПК-1.3. Использует 
теоретические и 
практические знания для 
решения существующих и 
новых задач в области 
биотехнологии и смежных 
технологий

Знать:  основные  физические
явления и  законы физики, которые
их описывают.
Уметь:  эффективно  применять
общие законы физики для решения
конкретных  задач  в  области
физики  и  на  междисциплинарных
границах  физики  с  другими
областями знаний
Владеть: методикой
экспериментальных  исследований,
получения,  обработки  и  анализа
экспериментальных данных.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физика» представляет собой дисциплину обязательной части блока
дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
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студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименован
ие раздела

Содержание раздела

1 Физические
основы
механики.

Физические величины и их измерение. Роль эксперимента в физике.
Методы  обработки  прямых  и  косвенных  измерений. Основные
понятия механики. Способы описания движения. Силы в механике.
Законы  Ньютона.  Закон  сохранения  и  изменения  импульса.
Механическая работа и мощность. Законы изменения и сохранения
полной  механической  энергии  материальной  точки  и  системы
материальных точек.  Момент силы. Закон изменения и сохранения
момента  импульса.   Основной  закон  динамики  вращательного
движения.  Тепловое  расширение  жидкостей  и  твердых  тел.
Поверхностное натяжение.  Капиллярные явления. Давление.  Закон
Паскаля.  Гидростатический  парадокс.  Сила  Архимеда.  Основные
законы гидродинамики. Уравнение Ньютона. Сила Стокса. Формула
Торричелли. Формула Пуазейля. Уравнение Бернулли.

2 Колебания и
волны.

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие и незатухающие
колебания.  Математический  и  пружинный  маятник.  Резонанс.
Гармоническое  колебание,  его  уравнение  и  график.  Амплитуда,
период, фаза, частота. Классификация волн. Волны в упругой среде.
Поперечные  и  продольные  волны.  Скорость  распространения  и
длина  волны.  Характеристики  звука:  громкость,  тембр,  высота,
интенсивность,  акустическое  давление.  Акустический  спектр,
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основная  мода,  обертоны.  Акустические  методы  исследования.
Ультразвук и инфразвук. Эффект Доплера.

3 Молекулярн
ая физика.

Молекулярно-кинетическая  теория  строения  вещества.  Давление  и
температура  с  точки  зрения  молекулярно-кинетической  теории.
Газовая  и  термодинамическая  шкала  температур.  Закон  Авогадро.
Основное уравнение МКТ. Макроскопические системы. Внешние и
внутренние  параметры.  Термодинамическое  равновесие.
Квазистатические  процессы.  Изолированные  системы.  Внутренняя
энергия  термодинамической  системы  и  способы  ее  изменения.
Уравнение  состояния  идеального  газа.  Газовые  законы  для
изопроцессов.  Теплоемкость  газов  при  различных  условиях.
Уравнение  Майера.  Коэффициент  Пуассона.  Реальные  газы.
Уравнение Ван-дер-Ваальса. Барометрическая формула.

4 Термодинам
ика.

Границы  применимости  термодинамики.  Макроскопическое  и
микроскопическое  описание  термодинамических  систем.
Флуктуации.  Работа.  Теплота.  Первое  начало  термодинамики.
Основные процессы в термодинамике. Фазовые переходы 1 и 2 рода.
Уравнение  теплового  баланса.  Тепловые  машины.  Цикл  Карно.
Теорема Карно.  Неравноценность  работы и  теплоты как  способов
передачи  энергии.  Второе  начало  термодинамики.  Уравнение
Клаузиуса. Энтропия в термодинамике. Закон неубывания энтропии.
Статистический смысл энтропии. Распределение Гаусса, Максвелла–
Больцмана, Бозе–Эйнштейна и Ферми–Дирака. Теорема Нернста.

5 Электричест
во  и
магнетизм.

Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического 
поля. Геометрическое описание электрического поля.  Теорема 
Гаусса и теорема о циркуляции электрического поля. Потенциал 
электрического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники и 
диэлектрики. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка цепи. 
Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
неоднородного участка цепи. Правила Кирхгофа. Тепловое действие 
тока. Закон Джоуля–Ленца. Электролиты. Объединенный закон 
Фарадея для электролиза. Ток в газах. Полупроводники. Донорные и 
акцепторные примеси. Поляризация диэлектриков. Магнитное поле.  
Индукция и напряженность магнитного поля. Закон Био–Савара. 
Теорема Гаусса и теорема о циркуляции для магнитного поля. 
Действие магнитного поля на заряды и токи. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, 
парамагнетики, диамагнетики. Электромагнитное поле. Явление 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Правило Ленца.  Закон 
Био-Савара-Лапласа. Уравнения Максвелла в вакууме и в веществе.

6 Электромаг
нитные
колебания  и
волны.

Переменный ток. Импеданс. Формула Томсона. Электромагнитные
волны в вакууме и веществе, их характеристики. Шкала ЭМВ. Свет
как электромагнитная волна. Интерференция, схемы интерференции.
Когерентность.  Дифракция.  Принцип  Гюйгенса–Френеля.
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Дифракция  Френеля  и  Фраунгофера.  Дифракционная  решетка,  ее
параметры. Методы спектрального анализа, основанные на явлении
интерференции  и  дифракции.  Дисперсия,  дисперсионные  среды.
Поляризация,  поляриметрия.  Основы  специальной  теории
относительности.

7 Оптика. Основные  фотометрические  величины.  Две  шкалы  измерения
фотометрических  величин.  Фотометр.  Основные  понятия
геометрической  оптики.  Законы  отражения  и  преломления  света.
Связь  скорости  света  и  показателя  преломления  среды.  Полное
внутреннее отражение. Угол Брюстера. Линзы. Главная и побочные
оптические оси, главные и побочные фокусы, фокальные плоскости.
Построение  изображений  в  линзах.  Формула  тонкой  линзы.
Коэффициент увеличения линзы и системы линз. Оптическая сила
линзы в различных средах. Глаз человека как оптическая система.
Микроскоп. Разрешающая сила объектива. Апертура. Ограничения
оптических методов исследования.

8 Квантовая
физика.

Квантование электромагнитного излучения. Элементарные частицы.
Фотоэффект.  Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Давление
света.  Импульс фотона. Эффект Комптона. Дифракция электронов
на кристаллической решетке. Гипотеза де Бройля. Строение атома.
Открытие электрона. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора.  Модель
атома Резерфорда–Бора. Спектр атома водорода. Законы теплового
излучения.  Спонтанное  и  индуцированное  излучение.   Принцип
работы  лазера.  Строение  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Энергия
связи ядра. Дефект масс. Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон
радиоактивного  распада.  -  и  -распад.  Период  полураспада.
Дозиметрия.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Тема 1. Физические основы механики.

Основные законы механики.
Гидростатика и гидродинамика.

Тема 2. Колебания и волны.
Механические колебания.
Механические волны.

Тема 3. Молекулярная физика.
Основные представления МКТ.
Газовые законы.

Тема 4. Термодинамика.
Основные законы термодинамики.
Фазовые переходы.

Тема 5. Электричество и магнетизм.
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Электростатика.
Законы постоянного тока.
Магнетизм.

Тема 6. Электромагнитные колебания и волны.
Переменный ток.
Электромагнитные волны.

Тема 7. Оптика.
Геометрическая оптика.
Волновые свойства света.

Тема 8. Квантовая физика.
Основы теории атома.
Основные понятия ядерной физики.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Физические основы механики.
Вопросы  для  обсуждения: Кинематические  уравнения.  Силы  в  механике.  Работа  и
энергия. Законы сохранения. Вращательное движение. Основы статики и гидростатики.
Законы гидродинамики.
Тема 2. Колебания и волны.
Вопросы  для  обсуждения: Виды  колебаний.  Уравнение  и  график  гармонических
колебаний.  Характеристики  колебаний.  Виды  волн.  Уравнение  и  характеристики
волнового процесса. Основы акустики.
Тема 3. Молекулярная физика.
Вопросы  для  обсуждения: Основные  положения  молекулярно-кинетической  теории.
Макропараметры  термодинамических  систем.  Внутренняя  энергия.  Газовые  законы.
Реальные газы.
Тема 4. Термодинамика.
Вопросы для обсуждения: Первое начало термодинамики в различных процессах. Работа
газа. Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. Тепловые машины. Второе начало
термодинамики. Энтропия.
Тема 5. Электричество и магнетизм.
Вопросы для обсуждения: Электрическое поле и его характеристики. Законы постоянного
тока. Ток в жидкостях и газах. Ток в полупроводниках. Диэлектрики. Магнитное поле и
его  характеристики.  Действие  магнитного  поля  на  заряд  и  проводник  с  током.
Электромагнитная индукция.
Тема 6. Электромагнитные колебания и волны.
Вопросы для обсуждения: Сила тока, напряжение и сопротивление в цепи переменного
тока.  Характеристики  переменного  тока.  Шкала  электромагнитных  волн.  Волновые
свойства света.
Тема 7. Оптика.
Вопросы  для  обсуждения: Законы  геометрической  оптики.  Теория  линз.  Построение
изображений  в  линзах.  Характеристики  изображений.  Оптические  приборы.  Глаз  как
оптическая система.
Тема 8. Квантовая физика.
Вопросы  для  обсуждения: Элементарные  частицы.  Теория  атома  Бора.  Спектры.
Фотоэффект.  Давление  света.  Эффект  Комптона.  Строение  атомного  ядра.
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Дозиметрия.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:

№ Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы
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1 Физические  основы
механики.

1. Определение  модуля  кручения  и  модуля  сдвига
при деформации стержня.

2. Определение  момента  инерции  и  проверка
теоремы  Штейнера  методом  крутильных
колебаний.

2 Колебания и волны. 1. Изучение  гармонических  колебаний  на
осциллографе.

2. Изучение стоячих волн в струне.
3 Молекулярная физика. 1. Определение  коэффициента  внутреннего  трения

жидкости по методу Стокса.
2. Определение  удельной  теплоемкости  твердого

тела.
4 Термодинамика. 1. Экспериментальная проверка уравнения теплового

баланса.
2. Исследование статистических закономерностей на

модели.
5 Электричество  и

магнетизм.
1. Определение  удельного  сопротивления

резистивного провода.
2. Изучение влияния внутреннего сопротивления на

результаты измерений.
6 Электромагнитные

колебания и волны.
1. Определение  длины  световой  волны  с  помощью

бипризмы Френеля.
2. Изучение  поляризации  света  и  проверка  закона

Малюса.
7 Оптика. 1. Определение радиуса кривизны линзы с помощью

колец Ньютона.
2. Исследование светового поля источника.

8 Квантовая физика. 1. Определение  отношения  заряда  электрона  к  его
массе методом магнетрона.

2. Изучение  статистических  закономерностей
радиоактивного фона. 

Требования к самостоятельной работе студентов.
Работа с лекционным материалом предусматривает проработку конспекта лекций и

учебной литературы по следующим темам:  Физические  основы механики.  Колебания  и
волны. Молекулярная  физика.  Термодинамика. Электричество  и  магнетизм.
Электромагнитные  колебания  и  волны. Оптика. Квантовая  физика.  Для  самоконтроля
целесообразно ответить на вопросы, приведенные в конце каждой лекции.

Выполнение  домашнего  задания  состоит  из  подготовки  отчета  по  выполненной
исследовательской  работе  и  решения  тестовых  заданий,  содержащихся  в  каждом
методическом пособии, для последующей защиты лабораторной работы.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.
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Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
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овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по
этапам формирования

компетенций
текущий контроль по

дисциплине

1. Физические основы механики. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Тест.

2. Колебания и волны. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Контрольная работа.

3. Молекулярная физика. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Тест.

4. Термодинамика. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Контрольная работа.

5. Электричество и магнетизм. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Тест.

6. Электромагнитные  колебания  и
волны.

ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Контрольная работа.

7. Оптика. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Тест.

8. Квантовая физика. ОПК-1 Защита лабораторной работы.
Контрольная работа.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Типовые задания практических и контрольных работ:

По теме «Физические основы механики».
1. Тело брошено вертикально вверх с некоторой начальной скоростью V0. Не пренебрегая

силой  сопротивления  воздуха,  сравните  время  подъема  тела  до  верхней  точки
траектории и время падения его на Землю.

2. Две  материальные  точки  с  равными  массами  двигаются  с  одинаковой  угловой
скоростью  по  окружностям,  причем  R1 =  2R2.   Определите  отношение  моментов
импульсов точек   L1/L2.

3. Определите  момент  инерции  однородного  стержня  длиной  4  м  и  массой  3  кг
относительно оси, проходящей через его середину.

4. Человек с барометром в руках поднимается медленно вверх с поверхности Земли. На
какой высоте (в м) показания барометра изменятся на 2 гПа?

5. Определите высоту поднятия воды в капилляре диаметром 5 мкм, считая смачивание
идеальным. Коэффициент поверхностного натяжения равен 75 мН/м. 

6. Определите  силу притяжения  двух  параллельных стеклянных пластинок,  отстоящих
друг от друга на расстояние 10 мкм, после того как между ними ввели каплю воды
массы 70 мг.
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По теме «Колебания и волны».
1. Как изменится частота колебаний груза на пружине, если массу груза увеличить в 4

раза?
2. Однородный  стержень  длиной  15  см  совершает  колебания  относительно  оси,

проходящей через его конец. Определите период колебаний. 
3. Найти модуль и направление силы, действующей на частицу массы m при ее движении

в плоскости xy по закону x = Asin t, y = Bcos  t.
4. Точка  совершает  колебания  вдоль  оси  X по  закону  x = Acos ( t -  / 4).  Построить

примерные графики: а) смещения x, проекции скорости vx и проекции ускорения ax как
функции времени t; б) проекций скорости vx(x) и ускорения ax(x).

5. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси Х, имеет
вид У = 0,01 sin(200 t – 2 х). Определите скорость распространения волны (в м/с).

6. Локомотив, который движется со скоростью  u = 120 км/ч,  дает гудок длительностью
t0 = 5,0 с. Найти длительность гудка для неподвижного наблюдателя, если локомотив а)
приближается; б) удаляется. Скорость звука в воздухе v = 340 м/с.

По теме «Молекулярная физика».
1. Сколько атомов содержится в стакане (180 г) воды?
2. Сколько атомов содержится в углекислом газе (СО2) массой 44 г?
3. Как изменится коэффициент внутреннего трения идеального  газа η при увеличении 

температуры в 1,5 раза?
4. При сжатии идеального газа его объём уменьшился в 2 раза, а температура увеличилась

2 раза. Как изменилось при этом давление газа?
5. При изобарическом нагревании идеального одноатомного газа его внутренняя энергия 

увеличилась на 150 Дж. Какое количество теплоты сообщили газу?
6. Для изохорического нагревания некоторого количества гелия на 20 К необходимо 

затратить 150 кДж тепла. Какое количество тепла необходимо для изобарического 
нагревания этой же массы гелия на 40 К?

По теме «Термодинамика».
1. Для изобарического нагревания 800 молей идеального газа на 500 К ему сообщили 

количество теплоты 9,9 МДж. Определите приращение внутренней энергии газа.
2. Какое количество тепла надо сообщить азоту при изобарическом нагревании, чтобы газ

совершил работу A = 2,0 Дж?
3. В сосуде объемом V = 30 л содержится идеальный газ при температуре 0 ºC. После того

как часть газа была выпущена наружу, давление в сосуде понизилось на p = 0,78 атм
(без изменения температуры). Найти массу выпущенного газа. Плотность данного газа
при нормальных условиях  = 1,3 г/л.

4. У тепловой машины, работающей по цикл Карно, температура T нагревателя в n = 1,60
раза  больше  температуры  холодильника.  За  один  цикл  машина  производит  работу
A = 12,0 кДж. Какая работа за цикл затрачивается на изотермическое сжатие рабочего
вещества, которым является идеальный газ?

5. Температура  абсолютно  чёрного  тела  уменьшилась  в  1,3  раза.  Во  сколько  раз
уменьшилась энергия излучения?

6. Два  моля  идеального  одноатомного  газа  изохорически  нагрели  от  300  К  до  600  К.
Определите изменение энтропии газа.

По теме «Электричество и магнетизм».
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1. Два одинаковых металлических шарика с  зарядами  q1 и  q2,  находясь на  расстоянии
l = 200 мм друг от друга, притягиваются с силой  F0 = 36 мН. После того, как шарики
привели  в  соприкосновение  и  опять  развели  на  тоже  расстояние  l,  они  стали
отталкиваться с силой F = 64 мН. Найти q1 и q2.

2. Конденсатор  емкости  C1 =1,0 мкФ  выдерживает  напряжение  не  более  U1 = 6,0 кВ,  а
конденсатор емкости  C2 = 2,0 мкФ — не более  U2 = 4,0 кВ. Какое напряжение может
выдержать система из этих двух конденсаторов при последовательном соединении?

3. Определите  сопротивление  резистора,  если  амплитудное  значение  силы  тока,
протекающего через него, равно 3,1 А, а действующее значение напряжения 220 В.

4. Определите модуль вектора индукции магнитного поля, в котором на заряд 5 мкКл,
двигающийся под прямым углом к вектору индукции со скоростью 500 км/с, действует
сила 10 Н.

5. Определите величину силы Лоренца, действующей на заряд 2 мкКл, влетающий под
прямым углом в магнитное поле В = 20 Тл со скоростью 500 км/с.

6. Электрохимический  эквивалент  меди  равен  0.33  мг/Кл.  Какое  количество  меди
выделится за  1 час при силе тока 40 А?

По теме «Электромагнитные колебания и волны».
1. Катушку с активным сопротивлением  R и  индуктивностью  L подключили в момент

времени t = 0 к источнику напряжения U = Um
 cos  t. Найти ток в катушке I(t).

2. Ток  в  колебательном  контуре  зависит  от  времени  как  I = Im
 sin 0t,  где  Im = 9,0 мА,

0 = 4,5 · 104 с-1.  Емкость конденсатора  C = 0,50 мкФ. Найти индуктивность контура и
напряжение на конденсаторе в момент времени t = 0.

3. К катушке приложено напряжение, изменяющееся с течением времени по закону 
U=311cos(100 π t). Определите индуктивность катушки, если действующее значение 
силы тока, протекающего через неё, равно 7 А.

4. Электромагнитная  волна  частоты   = 3,0 МГц  переходит  из  вакуума  в  диэлектрик
проницаемости  = 4,0. Найти приращение ее длины волны.

5. На  какую  длину  волны  приходится  максимум  теплового  излучения  кипящей  при
нормальном атмосферном давлении воды? Постоянная Вина равна 2,9 10-3 К м.

6. Найти  разность  хода,  при  которой  в  результате  интерференции  света  от  двух
когерентных источников с длиной волны 600 нм наблюдается максимум. 

По теме «Оптика».
1. Угол падения луча из воздуха на плоскую поверхность жидкости равен 540, а угол угла

преломления равен 300. Определите относительный показатель преломления жидкости.
2. Собирающая линза дает действительное изображение предмета, увеличенное в 2 раза,

расстояние  от  предмета  до  его  изображения  равно  18  см.  Определите  фокусное
расстояние линзы.

3. Тонкая собирающая линза с фокусным расстоянием f = 25 см проецирует изображение
предмета  на  экран,  отстоящий от  линзы на  l = 5,0 м.  Экран придвинули к  линзе  на
l = 18 см.  На  сколько  сантиметров  следует  переместить  предмет,  чтобы  опять
получить четкое изображение его на экране?

4. Оптические силы объектива и окуляра микроскопа равны 100 и 20 дптр. Увеличение
микроскопа  равно  50.  Каково  будет  увеличение  этого  микроскопа,  если  расстояние
между объективом и окуляром увеличить на 2,0 см?

5. На тонкую пленку (n = 1,33) падает параллельный пучок белого света. Угол падения
 = 52 º. При какой толщине пленки зеркально отраженный свет будет наиболее сильно
окрашен в желтый цвет ( =0,60 мкм).

6. Из стекла с показателем преломления 1,5 требуется изготовить плосковыпуклую линзу
с  фокусным  расстоянием  10  см.  Определите  радиус  кривизны  сферической
поверхности.    
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По теме «Квантовая физика».
1. Определить длину волны спектральной линии атомарного водорода, частота которой

равна  разности  частот,  следующих  двух  линий  серии  Бальмера:  1 =  486,1 нм  и
l2 = 410,2 нм. Какой серии принадлежит эта линия?

2. Параллельный поток моноэнергетических электронов падает нормально на диафрагму с
узкой  прямоугольной  щелью  ширины  b = 1,0 мкм.  Определить  скорость  этих
электронов,  если  на  экране,  отстоящем  от  щели  на  расстояние  l = 50 см,  ширина
центрального дифракционного максимума x = 0,36мм.

3. Вычислить массу в а.е.м.: а) нуклида 8Li, энергия связи ядра которого 41,3 МэВ; б) ядра
11C с энергией связи на один нуклон 6,04 МэВ.

4. Вычислить с помощью табличных значений масс нуклидов энергию на один нуклон,
которая  выделяется  при протекании реакции  6Li + 2H → 24He.  Сравнить  полученную
величину с энергией на один нуклон, освобождающейся при делении ядра 235U.

5. Сколько  тепла  выделяется  при  образовании  1 г  4He из  дейтерия  2H?  Какая  масса
каменного угля с теплотворной способностью 20 кДж/г эквивалентна этому теплу?

6. Какая  доля  радиоактивных  ядер  кобальта,  период  полураспада  которых  71,3 сут,
распадается за месяц?

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Кинематика прямолинейного движения. Относительность механического движения.
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Векторный  и  координатный  способы
описания движения. Траектория, путь, перемещение. Скорость мгновенная, средняя,
сложение скоростей. Ускорение. Уравнения и графики прямолинейного ускоренного
движения. Прямая и обратная задача кинематики.

2. Кинематика  криволинейного  движения.  Радиус  кривизны  траектории.  Угловая  и
линейная  скорость.  Угловое  ускорение.  Нормальное,  тангенциальное  и  полное
ускорение. Уравнения и графики криволинейного ускоренного движения. Период и
частота.

3. Сила, сложение сил. Масса как мера инертности. Закон всемирного тяготения. Сила
гравитационного  взаимодействия.  Сила  тяжести.  Свободное  падение.  Вес  тела.
Невесомость. Сила реакции опоры. 

4. Деформация упругая и пластическая, виды деформации. Сила упругости, ее природа.
Закон Гука для пружины. Внешнее и внутреннее трение. Сила трения, ее природа.
Виды трения.

5. Механические  свойства  твердых  тел.  Закон  Гука  для  стержня.  Модуль  Юнга.
Кристаллическое  состояние.  Изотропия.  Аморфные  и  композитные  вещества.
Тепловое расширение жидкостей и твердых тел. Полиморфизм.

6. Законы Ньютона.  Инерциальные системы отсчета.   Импульс материальной точки.
Импульс силы. Закон сохранения импульса.

7. Работа  и  мощность  механическая.  Энергия,  виды  энергии.  Закон  сохранения
энергии.

8. Равновесие тел: виды, условия. Правило равновесия рычага. Механическое давление.
9. Механические  колебания  –  виды,  характеристики.  Уравнение  и  график

гармонических колебаний.
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10. Механические волны – виды, характеристики, свойства.
11. Давление  столба  жидкости  и  газа.  Закон  Паскаля.  Сообщающиеся  сосуды.

Гидравлический пресс. Атмосферное давление, методы его измерения. 
12. Закон  Архимеда.  Причины возникновения  силы Архимеда.  Вес  тела  в  жидкости.

Условие плавания тел.
13. Механические  свойства  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Капиллярные

явления.  Поверхностное натяжение.  Поверхностная  энергия.  Мениск.  Избыточное
давление  под  искривленной  поверхностью  жидкости.  Капиллярные  явления.
Капиллярное давление. Высота поднятия жидкости в капилляре.

14. Гидродинамика.  Теорема  о  неразрывности  струи.  Формула  Торричелли.  Формула
Пуазейля. Уравнение Бернулли. 

15. Виды  течений.  Число  Рейнольдса.  Вязкость.  Сила  Стокса.  Длина  свободного
пробега. Эффективное сечение.

16. Основные  положения  МКТ.  Масса  и  размеры  молекул.  Постоянная  Авогадро.
Количество вещества. Молярная масса.  Закон Авогадро.

17. Состояния термодинамической системы. Макропараметры ТД системы. Внутренняя
энергия,  способы  ее  изменения.  Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.
Теплоемкость, удельная теплоемкость. 

18. Температура, ее измерение и физический смысл. Температура как мера теплового
движения  молекул.  Абсолютная  температурная  шкала.  Термодинамическая  шкала
температур. Газовая температурная шкала.

19. Скорость  молекул  газа.  Среднеквадратичная  скорость.  Давление  газа.  Измерение
давления.  Основное уравнение МКТ. Закон Дальтона.  Связь давления со средней
тепловой скоростью движения молекул. Связь давления и плотности газа. 

20. Идеальный газ.  Внутренняя энергия газа.  Связь кинетической энергии молекул и
температуры.  Формула  Клайперона.  Уравнение  состояния  идеального  газа.
Изопроцессы и газовые законы. 

21. Реальные  газы.  Взаимодействие  молекул.  Поперечное  сечение,  эффективный
диаметр.  Средняя  длина  свободного  пробега  и  частота  столкновений  молекул.
Константы  Ван-дер-Ваальса.  Уравнение  Ван-дер-Ваальса.  Теплоемкость  при
постоянном давлении и объеме.

22. Термодинамические  процессы.  Адиабатический  и  политропный  процесс.
Барометрическая формула.

23. Первое начало термодинамики. Первое начало ТД для изотермического, изобарного,
изохорного,  адиабатического  процессов.  Работа,  совершаемая  газом  в  различных
процессах.

24. Фазовые  переходы  вещества.  Процесс  нагревания  и  охлаждения.  Уравнение
теплового баланса. Плавление и кристаллизация.

25. Испарение  и  конденсация.  Насыщенный  и  ненасыщенный  пар.  Динамическое
равновесие. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Критическая
температура.  Сублимация.  Влажность.  Точка  росы.  Уравнение  Клайперона-
Клаузиуса.

26. Сгорание. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Цикл
Карно. Тепловые двигатели и экология. 
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27. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Напряженность электростатического поля.
Принцип  суперпозиции  полей.  Линии  напряженности.  Работа  сил
электростатического поля по перемещению заряда. 

28. Потенциал.  Разность  потенциалов.  Эквипотенциальные  поверхности.
Диэлектрическая  проницаемость  вещества.  Электроемкость.  Конденсаторы,
соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора, электрического поля
и проводника. 

29. Электрический  ток.  Электропроводность.  Направление  и  условия  существования
тока.  Действия тока.  Сила  и  плотность  тока.  Сторонние  силы.  Электродвижущая
сила источника тока. Напряжение. Измерение силы тока и напряжения.

30. Ток в металлах. Электронная проводимость. Сила и плотность тока для металлов.
Сопротивление проводников. Зависимость удельного сопротивления от температуры
в металлах и электролитах. Удельная проводимость. 

31. Закон  Ома  для  участка  цепи;  для  полной  цепи.  Работа  и  мощность  тока.  Закон
Джоуля-Ленца.

32. Последовательное и параллельное соединение проводников. Законы Кирхгофа.
33. Проводимость  жидкостях  и  газах.  Электрический  ток  в  растворах  электролитов.

Электролитическая диссоциация и рекомбинация. Законы Фарадея для электролиза.
Объединенный закон электролиза. Применение электролиза в технике. 

34. Ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Потенциал ионизации и
энергия ионизации. Ток в вакууме. Фотоэлектронная и термоэлектронная эмиссия.

35. Полупроводники. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная
проводимость проводников. Донорные и акцепторные примеси. Полупроводниковые
диоды; p-n переход. 

36. Диэлектрики  в  электрическом  поле.  Полярные  и  неполярные  диэлектрики.
Поляризация диэлектриков. Относительная диэлектрическая проницаемость среды. 

37. Магнитное  поле  –  описание  и  графическое  представление.  Основные
характеристики  магнитного  поля.  Индукция  магнитного  поля.  Линии  магнитной
индукции.  Правило  буравчика.  Напряженность  магнитного  поля.  Принцип
суперпозиции магнитных полей.

38. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Правило
левой руки. Взаимодействие токов.

39. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Сила Лоренца. Правило левой
руки. 

40. Магнитное поле контура с током. Действие магнитного поля на рамку с током. Поле
соленоида. 

41. Магнитные  свойства  вещества.  Магнитная  проницаемость.  Виды  магнетиков.
Применение ферромагнетиков. 

42. Магнитный поток. ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном поле.
Закон  электромагнитной  индукции.  Работа  по  перемещению  проводника  в
магнитном поле. Токи Фуко. 

43. Правило  Ленца.  Самоиндукция.  ЭДС  самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия
магнитного поля. 
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44. Электромагнитные  колебания  в  контуре.  Действующие  значения  силы  тока  и
напряжения.  Емкостное  и  индуктивное  сопротивление.  Активное,  реактивное  и
полное сопротивление. Формула Томсона. Трансформатор. 

45. Электромагнитные  волны,  их  свойства.  Шкала  ЭМВ.  Скорость  распространения
ЭМВ в среде. 

46. Скорость  света.  Абсолютный  и  относительный  показатель  преломления.
Зависимость показателя преломления от длины волны. Дисперсия света. Нормальная
и аномальная дисперсия.

47. Корпускулярно-волновой  дуализм.  Гипотеза  де-Бройля.  Волновые  и  квантовые
свойства  света.  Световой  поток,  сила  света,  освещенность,  яркость,  светимость.
Закон  Ламберта.  Две  шкалы  фотометрических  единиц.  Кривая  чувствительности
глаза к различным длинам волн. Фотометр.

48. Прямолинейное  распространение  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.
Предельный  угол  падения.  Полное  внутреннее  отражение.  Угол  Брюстера.
Волоконная оптика.

49. Линза, виды линз. Фокус, фокальная плоскость, главная и побочная оптические оси.
Увеличение и оптическая сила. Формула тонкой линзы. Построение изображения в
линзах, параметры изображения. Микроскоп.

50. Интерференция,  условия  ее  возникновения.  Интерференция  от  когерентных
источников.  Схемы  интерференции.  Условия  максимума  и  минимума
интерференции. 

51. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Критерий Рэлея.
Дифракционная решетка, ее параметры. 

52. Естественный  и  поляризованный  свет.  Виды  поляризации.  Анизотропные  среды.
Закон Малюса.

53. Теория атома Бора. Размеры ядра и атома. Квантовые постулаты Бора. Испускание и
поглощение  света  атомом.  Виды  спектров.  Спектральные  серии.  Спектрометр,
спектральный анализ. 

54. Масса  и  импульс  фотона.  Энергия  кванта.  Внешний  и  внутренний  фотоэффект.
Квантовая  гипотеза  Планка.  Постоянная  Планка.  Уравнение  Эйнштейна  для
фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона.

55. Тепловое  излучение.  Испускательная  и  поглощательная  способность  тел.  Законы
Вина,  Кирхгофа,  Планка,  Стефана-Больцмана,  Рэлея-Джинса.  Рентгеновское
излучение, свойства и применение.

56. Состав и характеристика атомного ядра. Элементарные частицы. Изотопы. Энергия
связи атомных ядер. Дефект массы. Ядерные силы. 

57. Особенности ионизирующих излучений. Радиоактивность. Альфа-, бета-, и гамма-
излучения,  их  свойства.  Биологическое  действие  радиоактивного  излучения  и
способы защиты. 

58. Закон радиоактивного распада. Постоянная распада и период полураспада. Альфа-,
бета-распад. 

59. Ядерные реакции.  Цепная реакция деления ядер урана. Перспективы и проблемы
развития ядерной энергетики. 

60. Дозиметрия.  Поглощенная,  эквивалентная  и  экспозиционная  дозы;  их  единицы
измерения. Мощность дозы. Убывание дозы. Радиоактивный фон Земли.
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8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
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Демидченко, В. И. Физика: учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 581 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс].  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-010079-1.  -  Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1541963

Дополнительная литература

1. Грабовский Р.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов / Р.И. Грабовский. – 12-е изд.,
стер. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012. – 607 с.

2. Дмитриева В. Ф.  Физика для профессий и специальностей технического профиля: 
учеб. пособие для сред. проф. образования/ В. Ф. Дмитриева. - 7-е изд., стер. - 
Москва: Академия, 2014. - 446, [1] с.: ил., портр., табл. - (Профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины). - Предм. указ.: с. 439-443. 
- ISBN 978-5-4468-1110-6.

3. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования/ В. Ф. Дмитриева. 
- 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM), 446, [1] с.: ил.,
портр., табл. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины).
- Предм. указ.: с. 439-443. - Лицензия до 01.12.2020 г. - ISBN 978-5-4468-1501-2.

4. Бондарев  Б.  В.  Курс  общей  физики  [Электронный  ресурс]:  в  3  т.:  учеб.  для
бакалавров. Т. 3: Термодинамика. Статистическая физика. Строение вещества, 2019.
- 1 on-line, 369 с.

5. Бондарев  Б.  В.  Курс  общей  физики  [Электронный  ресурс]:  в  3  т.:  учеб.  для
бакалавров. Т. 1: Механика, 2019. - 1 on-line, 353 с.

6. Бондарев  Б.  В.  Курс  общей  физики  [Электронный  ресурс]:  в  3  т.:  учеб.  для
бакалавров. Т. 2: Электромагнетизм. Оптика. Квантовая физика, 2019. - 1 on-line, 441
с.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;
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- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Физико-химические методы исследований
биологически активных веществ».

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания об основных методах анализа
биологически  активных  веществ  на  подлинность  и  количественного  определения
действующего  вещества  в  препарате,  а  также  формирование  навыков  проведения
структурного  анализа  биологически  активных  веществ.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выбирает источники 
информации и осуществляет поиск 
информации для решения поставленных 
задач 

УК-1.2. Демонстрирует умение 
рассматривать различные точки зрения и
выявлять степень доказательности на 
поставленную задачу 

УК-1.3. Определяет рациональные идеи 
для решения поставленных задач 

Знать: 
современные физико-
химические методы 
исследования, 
используемых для 
качественного и 
количественного 
определения 
биологически активного 
вещества
 Уметь:
Пользоваться 
современными 
компьютерными 
программами, определять 
качество сырья и 
продукции
Владеть: 
Правилами безопасной 
работы, приемами 
качественного и 
количественного 
определения 
биологически активного 
вещества в смеси с 
помощью электронной 
спектроскопии; 

ПК-1. Способен 
проводить измерения
и наблюдения, 
анализировать их 
результат, 
использовать при 
написании отчетов и 
научных 
публикаций, 
внедрять в промы-
шленное 
производство

ПК-1.1. Обобщает 
профессиональные периодические 
издания и научно-техническую 
литературу, требования нормативных
документов, необходимых для 
внедрения результатов научных 
исследований; методы и средства 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации 
с использованием базовых 

Знать: 
теоретические основы 
используемых физико-
химических методов 
исследования
Уметь:
проводить  физико-
химические  исследования
биологически  активных
веществ
Владеть: 
методами  ИК-
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системных программных продуктов 
и пакетов прикладных программ

ПК-1.2. Разрабатывает планы 
экспериментальных исследований, 
проводит измерения; проводит 
обработку данных, полученных в 
ходе эксперимента, и полученные 
результаты оформляет в 
соответствии с нормативной 
документацией и представлять в виде
научных отчетов, публикаций, 
презентаций

ПК-1.3. Применяет навыки письма в 
профессиональной области, методы 
получения и анализ информации из 
отечественных и зарубежных 
источников и подготовки данных для
оформления обзоров, отчетов и 
научных публикаций

спектроскопии,
спектроскопии  ядерного
магнитного  резонанса,
масс-спектрометрии,
хроматографическими
методами исследований

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физико-химические  методы  исследований  биологически  активных
веществ»  представляет  собой  дисциплину  обязательной части  блока  дисциплин
подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
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преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Обзор  методов,  используемых  для
исследования биологически активных
веществ

Определение  подлинности  сырья.
Методы  определения
доброкачественности.  Методы
фитохимического  анализа.  Методы
качественного  и  количественного
анализа  БАВ.  Методы  исследования
биологической активности. Определение
острой  токсичности  сырья.
Определение  антимикробной  и
антиоксидантной активности. 

2 Спектрометрическая
идентификация  биологически
активных веществ

Электромагнитный  спектр.
Электронная,  или  УФ-спектроскопия.
Возбуждение и релаксация.  Закон Бера-
Бугера-Ламберта.  Способы
изображения  электронных  спектров.
Взаимосвязь  электронных  спектров  и
структуры  органических  молекул.
Хромофоры  и  ауксохромы.
Классификация  полос  поглощения.
Использование  УФ-спектроскопии  для
количественного анализа БАВ.

3 ИК-спектроскопия. Валентные  и  деформационные
колебания.  Подготовка  образцов  для
снятия  ИК-спектров.  Важнейшие
характеристические полосы поглощения
в  области  основных  частот  колебаний
органических молекул

4 Спектроскопия ядерного магнитного
резонанса.

Явление ядерного магнитного резонанса.
Протонный  магнитный  резонанс.
Основные  характеристики  спектров
ЯМР 1Н. Химический сдвиг.  Магнитная
неэквивалентность. Факторы, влияющие
на  химический  сдвиг.  Спин-спиновое
взаимодействие. Явление спин-спинового
взаимодействия.  Правило
мультиплетности.  Константа  спин-
спинового  взаимодействия.  Химический
обмен.  Конформационный  обмен.
Интегральная  интенсивность  сигнала
ПМР.  Спектроскопия  ядерного
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магнитного резонанса ядер 13С.
5 Масс-спектрометрия. Общие  положения  метода  масс-

спектрометрии.  Основные  правила  и
подходы  к  интерпретации  масс-
спектров.  Концепция  стабильности
ионов и нейтральных частиц. Концепция
локализации  заряда  и  неспаренного
электрона.

6 Основы  хроматографических
методов.

Классификация  методов
хроматографии.  Газо-жидкостная
хроматография  (ГЖХ).  Аппаратурное
оформление  метода  ГЖХ.
Идентификация  методом  ГЖХ.
Количественный  анализ  с
использованием  метода  ГЖХ.
Высокоэффективная  жидкостная
хроматография  (ВЭЖХ).  Жидкостно-
адсорбционная  хроматография.
Жидкостная-жидкостная
(распределительная)  хроматография
(ЖЖХ).  Тонкослойная  хроматография
(ТСХ).  Общее  описание  метода.
Определение  величины  Rf.  Основные
правила идентификации с помощью ТСХ-
анализа.  Методы  визуализации
хроматографической  картины.
Препаративная  колоночная
хроматография.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1 Обзор  методов,  используемых  для  исследования  биологически  активных
веществ.

2 Спектрометрическая идентификация биологически активных веществ.
3 ИК-спектроскопия.
4 Спектроскопия ядерного магнитного резонанса.
5 Масс-спектрометрия.
6 Основы хроматографических методов.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы
1 Обзор  методов,  используемых  для

исследования  биологически  активных
веществ

Определение  биологических
активностей экстрактов растений

2 Спектрометрическая  идентификация
биологически активных веществ

Определение концентрации водного
раствора  биологически  активного
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вещества  методом  УФ-
спектроскопии.

3 ИК-спектроскопия. Расчет  ИК-спектров  с
использованием HyperChem Pro

4 Спектроскопия  ядерного  магнитного
резонанса.

Расчет  спектров  ЯМР  с
использованием  программ  ACD
Labs (CNMR, HNMR) и Chem Draw
Ultra

5 Масс-спектрометрия. Структурный  анализ  с
использованием  метода  ЯМР-
спектроскопии

6 Основы хроматографических методов. Определение качественного состава
растительного  экстракта  методом
газовой хроматографии

Требования к самостоятельной работе студентов
1.  Работа  с  лекционным материалом,  предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Обзор методов, используемых для
исследования  биологически  активных  веществ.  Спектрометрическая  идентификация
биологически активных веществ. ИК-спектроскопия. Спектроскопия ядерного магнитного
резонанса. Масс-спектрометрия. Основы хроматографических методов.

2.  Подготовка  к  сдаче  экзамена  по  следующим  темам:  Обзор  методов,
используемых  для  исследования  биологически  активных  веществ.  Спектрометрическая
идентификация  биологически  активных  веществ.  ИК-спектроскопия.  Спектроскопия
ядерного  магнитного  резонанса.  Масс-спектрометрия.  Основы  хроматографических
методов.

3. Подготовка реферата. 

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
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самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Обзор методов, используемых 
для исследования 
биологически активных 
веществ

УК-1 Контрольные вопросы, собеседование
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Спектрометрическая 
идентификация биологически 
активных веществ

УК-1
ПК-1

Контрольные вопросы, собеседование

ИК-спектроскопия. УК-1
ПК-1

Контрольные вопросы, собеседование

Спектроскопия  ядерного
магнитного резонанса.

УК-1
ПК-1

Контрольные вопросы, собеседование

Масс-спектрометрия. УК-1
ПК-1

Контрольные вопросы, собеседование

Основы хроматографических 
методов.

УК-1
ПК-1

Контрольные вопросы, собеседование

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Перечень вопросов для письменного контроля знаний студентов на лабораторных
занятиях по изучаемым темам:
Тема  1.  Обзор  методов,  используемых  для  исследования  биологически  активных
веществ
1. Определение подлинности сырья. Методы определения доброкачественности. 
2. Методы фитохимического анализа. 
3. Методы качественного и количественного анализа БАВ. 
4. Методы исследования биологической активности. 
5. Определение острой токсичности сырья. 
6. Определение антимикробной и антиоксидантной активности. 
Тема 2. Спектрометрическая идентификация биологически активных веществ
1. Электромагнитный спектр. 
2. Электронная, или УФ-спектроскопия. 
3. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул. 
4. Хромофоры и ауксохромы. 
5. Использование УФ-спектроскопии для количественного анализа БАВ.
Тема 3. ИК-спектроскопия.
1. Валентные и деформационные колебания.
2. Подготовка образцов для снятия ИК-спектров. 
3.  Важнейшие  характеристические  полосы  поглощения  в  области  основных  частот
колебаний органических молекул
Тема 4. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса.
1. Явление ядерного магнитного резонанса. 
2. Протонный магнитный резонанс. 
3. Основные характеристики спектров ЯМР 1Н. 
4. Химический сдвиг. Факторы, влияющие на химический сдвиг. 
5.  Спин-спиновое взаимодействие.  Явление спин-спинового взаимодействия.  Константа
спин-спинового взаимодействия.
Тема 5. Масс-спектрометрия.
1. Общие положения метода масс-спектрометрии. 
2. Основные правила и подходы к интерпретации масс-спектров. 
3. Концепция стабильности ионов и нейтральных частиц. 
4. Концепция локализации заряда и неспаренного электрона.
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Тема 6. Основы хроматографических методов.
1. Классификация методов хроматографии. 
2. Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ).
3. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
4. Жидкостно-адсорбционная хроматография. 
5. Жидкостная-жидкостная (распределительная) хроматография (ЖЖХ). 
6. Тонкослойная хроматография (ТСХ). 
7. Препаративная колоночная хроматография.

Темы рефератов:
1. Современные  методы  исследования  свойств  сырья  и  готовой  продукции  и  их

перспективы развития.
2. Способы получения БАВ, пути улучшения их характеристик.
3. Разделение веществ с помощью мембраны и полых волокон.
4. Полярографический метод определения токсичных элементов.
5. Использование люминесцентных методов в контроле качества лекарств и пищевых

продуктов.
6. Структурные исследования веществ методом ядерного магнитного резонанса.
7. Использование флуоресцентных методов в контроле качества лекарств и пищевых

продуктов.
8. Реологические методы исследования.
9. Применение газо-жидкостной хроматографии в фармацевтическом производстве.
10. Методы  идентификации  пищевых  добавок  (красители,  консерванты,

антиокислители).
11. Масс-спектральный  анализ  –  новейший  метод  исследования  качества  лекарств,

БАВ и пищевых добавок.
12. Поляриметрический метод определения углеводов.
13. Спектральные методы исследования лекарств и пищевых добавок.
14. ИК–спектроскопия  –  метод  идентификации  и  количественного  определения

элементов в лекарствах и пищевых добавках.
15. рН-метрия, ее применение в контроле качества.
16. Кулонометрический метод исследования лекарств и пищевых добавок.
17. Качественное и количественное определение белка.
18. Методы определения антимикробной активности
19. Методы определения антиоксидантной активности.
20. Методы определения минеральных веществ.

8.3. Перечень вопросов и заданий для итоговой аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Методы определения доброкачественности и подлинности сырья. 
1. Методы фитохимического анализа. 
2. Основные методы качественного и количественного анализа БАВ. 
3. Методы исследования биологической активности. 
4. Методы определения токсичности сырья. 
5. Определение антимикробной активности
6. Определение антиоксидантной активности. 
7. Методы очистки БАВ
8. Электронная, или УФ-спектроскопия. 
9. Возбуждение и релаксация. Закон Бера-Бугера-Ламберта. 
10. Способы изображения электронных спектров. Взаимосвязь электронных спектров

и структуры органических молекул. 
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11. Хромофоры и ауксохромы. 
12. Использование УФ-спектроскопии для количественного анализа БАВ.
13. Подготовка  образцов  для  снятия  ИК-спектров.  Важнейшие  характеристические

полосы поглощения в области основных частот колебаний органических молекул
14. Явление ядерного магнитного резонанса. Описание и принцип метода
15. Протонный магнитный резонанс. Описание и принцип метода
16. Основные характеристики спектров ЯМР 1Н. 
17. Химический сдвиг. Факторы, влияющие на химический сдвиг. 
18. Спин-спиновое  взаимодействие.  Явление  спин-спинового  взаимодействия.

Константа спин-спинового взаимодействия. 
19. Химический обмен. Конформационный обмен. 
20. Общие положения метода масс-спектрометрии. 
21. Основные правила и подходы к интерпретации масс-спектров. 
22. Концепция  стабильности  ионов  и  нейтральных  частиц.  Концепция  локализации

заряда и неспаренного электрона.
23. Классификация методов хроматографии. 
24. Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ). Аппаратурное оформление метода ГЖХ.

Идентификация методом ГЖХ. Количественный анализ с использованием метода
ГЖХ. 

25. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
26. Жидкостно-адсорбционная хроматография. 
27. Жидкостная-жидкостная (распределительная) хроматография (ЖЖХ). 
28. Тонкослойная  хроматография  (ТСХ).  Общее  описание  метода.  Определение

величины Rf. 
29. Основные правила идентификации с помощью ТСХ-анализа. Методы визуализации

хроматографической картины.
30. Препаративная колоночная хроматография.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,

хорошо 71-85
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широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Сатина Л. Я. Физико-химические методы изучения биологических макромолекул / Л. Я.
Сатина,  С.  В.  Чернышов,  А.  А.  Иванов,  В.  Ю.  Любимов,  М.  М.  Поцелуева,  К.  А.
Крицкая, Н. В. Леконцева, Ф. Ф. Литвин, - Москва: ИНФРА-М, 2021. — 148 с. - ISBN
978-5-16-109852-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1841642 

Дополнительная литература
Сильверстейн,  Р.  Спектрометрическая  идентификация  органических  соединений  /  Р.
Сильверстейн, - Москва: Бином, 2012. – 557 с. - ISBN 978-5-94774-392-0

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
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Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1. Наименование дисциплины: «Физическая и коллоидная химия».

Целью освоения дисциплины является изучение и закрепление знаний по одному
из основных разделов и направлений химии – физической химии, объяснение химических
процессов с точки зрения физических законов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код  и  содержание
компетенции

Результаты освоения
образовательной программы
(ИДК)

Результаты обучения по
дисциплине

ОПК-1.  Способен
изучать,
анализировать,
использовать
биологические объекты
и  процессы,
основываясь на законах
и  закономерностях
математических,
физических,
химических  и
биологических  наук  и
их взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические 
закономерности для решения
профессиональных задач

ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и 
практические знания в 
области профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и 
разрабатывает новые задачи 
и идеи в области 
биотехнологии
ОПК-1.3.  Использует
теоретические  и
практические  знания  для
решения  существующих  и
новых  задач  в  области
биотехнологии  и  смежных
технологий

Знать: принципы проведения 
лабораторного эксперимента для 
исследования физико- 
химических свойств растворов и 
электрохимических систем 
Уметь: определять 
экспериментально важнейшие 
физико-химические свойства 
растворов (буферная емкость, 
фазовые равновесия и др.) и 
электрохимических систем 
(потенциометрическое 
определение рН раствора, ЭДС 
гальванического элемента и др.). 
Владеть: основными физико- 
химическими методами

исследования химических веществ,
систем и реакций
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Физическая и  коллоидная  химия» представляет собой дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП по формам обучения. Объем контактной работы включает часы контактной
аудиторной работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством
электронной информационно-образовательной среды университета с использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в
учебном плане). Рекомендуемая тематика  занятий  максимально  полно  реализуется в
контактной работе  со  студентами очной формы обучения. В случае реализации
образовательной программы в заочной / очно- заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине не зависят  от формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование
раздела

Содержание раздела

Раздел 1 «Химическая термодинамика. Кинетика и катализ» 
1 Тема 1. Введение в физическую 

химию. Цели и задачи 
дисциплины, объекты 
исследования.

Термодинамические системы и
термодинамический метод их
описания. Разновидности
термодинамических процессов.
Параметры состояния. Интенсивные
и экстенсивные величины. Уравнения
состояния. Параметры процесса.
Теплота и работа.

2 Тема 2. Основные
термодинамические понятия.

Базовые понятия химической
термодинамики и их смысл
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3 Тема 3. Химическая 
термодинамика. Первый закон 
термодинамики.
Энтальпия. Законы 
термохимии. Теплоёмкость. 
Закон Кирхгофа.

Первый закон термодинамики.
Применение первого закона
термодинамики к изопроцессам
(изобарный, изохорный,
изотермический и адиабатический).
Энтальпия. Законы термохимии.
Закон Лапласа-Лавуазье. Закон Гесса
и следствия из него. Теплоёмкость.
Закон Кирхгофа.

Тема 4. Второе начало 
термодинамики. Энтропия. 
Третье начало термодинамики.

Второе начало термодинамики.
Энтропия. Принцип минимума
свободной энергии. Третье начало
термодинамики. Постулат Планка.
Тепловая теорема Нернста.

Тема 5. 
Термодинамические 
потенциалы

Термодинамические потенциалы:
внутренняя энергия, энтальпия,
свободные энергии Гиббса и
Гельмгольца. Связь между ними и
способы их вычисления.

Тема 6. Равновесие химических 
реакций. Термодинамический 
подход. Количественные 
характеристики хим. равновесия. 
Принцип Ле Шателье

Химическое равновесие с точки
зрения термодинамики.
Количественные характеристики хим.
равновесия. Константа равновесия и
способы ее   выражения.   Принцип
Ле Шателье-Брауна. Уравнения
изотермы, изобары и изохоры Вант-
Гоффа.

Тема 7. Химическая кинетика.
Кинетический подход к 
химическому равновесию.

Основные понятия химической
кинетики. Равновесие и кинетика.

Тема 8. Скорость и константа 
скорости химической реакции. 
Закон действующих масс. 
Молекулярность и порядок реакции.
Энергия активации. Уравнение 
Аррениуса.

Единицы измерения скорости
химической реакции и ее физический
смысл. Способы выражения
константы скорости химической
реакции. Различия молекулярности и
порядкка реакции. Период
полураспада. Значение уравнения
Аррениуса

Тема 9. Основные принципы
катализа.

Катализаторы и ингибиторы. Теория
активированного комплекса.

Раздел 2 «Коллоидная химия» 
Тема 1. Предмет и задачи коллоидной
химии. Классификация дисперсных 
систем. Методы получения,
разделения и очистки дисперсных
систем.

Основные понятия коллоидной
химии, объекты и цели изучения.
Различные типы классификации
дисперсных систем: по агрегатному
состоянию     дисперсной     фазы     и
дисперсионной  среды,  по  размерам
частиц  и  т.д.  Лиофильные  и
лиофобные  дисперсные  системы.
Получение  коллоидных  систем:
конденсация  и  диспергирование,
химические  способы  получения.
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Основные методы очистки золей
(диализ и ультрафильтрация). 

2 Тема 2. Молекулярно-кинетические,
оптические и электрические свойства
дисперсных систем. Устойчивость и
коагуляция дисперсных систем.

Броуновское движение, диффузия,
распределение коллоидных частиц в
гравитационном поле, седиментация.
Осмотические свойства.
Закономерности светорассеяния и
светопоглощения, явление Тиндаля.
Оптические методы изучения
дисперсных систем

3. Основы термодинамики
поверхностного слоя. ПАВ, ПИВ,
ПНВ. ККМ. Адгезия, когезия,
смачивание. Капиллярные явления.
Сорбционные явления.

Поверхностное натяжение на границе
раздела фаз, уравнение Гиббса.
Молекулярные взаимодействия и
особые свойства поверхности раздела
фаз. Поверхностно-активные
вещества (ПАВы). Поверхностно-
инактивные вещества (ПИВ).
Поверхностно-неактивные вещества
(ПНВ). Современные представления о
строении мицеллы. Критическая
концентрация мицеллообразования
(ККМ). Адгезия. Когезия. Растекание.
Смачивание. Капиллярные явления.
Влияние кривизны поверхности на
давление насыщенного пара и
термодинамическую реакционную
способность. Виды сорбции.
Адсорбция и связь ее с
поверхностным натяжением,
поверхностно-активные вещества.
Уравнения, характеризующие процесс

адсорбции.

4 Тема 4. Микрогетерогенные системы
(эмульсии, аэрозоли, пены) и 
ультрамикрогетерогенные системы 
(наноразмерные объекты).

Эмульсии, классификация, методы
получения,  стабилизация,  обращение
фаз в эмульсиях. Пены, методы
получения, устойчивость. Физико-
химические основы пеногашения.
Аэрозоли, классификация, методы
получения. Методы очистки от
аэрозолей.  Гели  и  студни. Свойства
гелей и студней. Золи. Нанопорошки.
Наноразмерные среды.
Нанокристаллические материалы.
Особые свойства веществ в
наноразмерном состоянии.

7



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):
Раздел 1 «Химическая термодинамика. Кинетика и катализ» 
Тема 1. Введение в физическую химию. Цели и задачи дисциплины, объекты исследования. 
Тема 2. Основные термодинамические понятия.
Тема 3. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Законы 
термохимии. Теплоёмкость. Закон Кирхгофа.
Тема 4. Второе начало термодинамики. Энтропия. Третье начало 
термодинамики. Тема 5. Термодинамические потенциалы
Тема 6. Равновесие химических реакций. Термодинамический подход. Количественные 
характеристики хим. равновесия. Принцип Ле Шателье
Тема 7. Химическая кинетика. Основные кинетические понятия. Кинетический подход к 
химическому равновесию.
Тема 8. Скорость и константа скорости химической реакции. Закон действующих масс. 
Молекулярность и порядок реакции. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.
Тема 9. Основные принципы катализа.

Раздел 2 «Коллоидная химия». 
Тема 1. Предмет и задачи коллоидной химии. Классификация дисперсных систем.
Методы получения дисперсных систем.
Тема  2.  Молекулярно-кинетические,  оптические  и  электрические  свойства

дисперсных систем. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем.
Тема  3.  Поверхностные  явления.  Основы  термодинамики  поверхностного  слоя.

ПАВ, ПИВ, ПНВ. ККМ. Адгезия, когезия, смачивание. Капиллярные явления. Сорбционные
явления.

Тема  4.  Микрогетерогенные  системы  (эмульсии,  аэрозоли,  пены)  и
ультрамикрогетерогенные системы (наноразмерные объекты).

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:
Раздел 1

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Термодинамика. Строение веществ Определение строения молекулы и
ее полярности по молекулярной
поляризации и рефракции

2 Термодинамика Поверхностное натяжение и
адсорбция

3 Термодинамика. Определение давления
насыщенного пара

4 Термодинамика. Определение теплоты
нейтрализации сильной кислоыт
сильным основанием.

5 Термодинамика. Химическое
равновесие

Изучение равновесия гомогенной
реакции в растворе

6 Химическая кинетика Кинетика гетерогенной реакции
растворения СаСО3 в минеральных
кислотах
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Раздел 2

1 Методы получения дисперсных систем Получение коллоидных растворов

3 Методы получения дисперсных систем.
Оптические свойсвта дисперсных
систем

Получение наночастиц серебра по
методу Кэри-Ли и изучение их 
оптических свойств

3 Разделение дисперсных систем Хроматографическое разделение
пигментов хлорофилла

4 Получение дисперсных систем на
примере растворов ВМС

Изучение явлений ограниченного и
неограниченного набухания.

5 Поверхностные явления Адсорбция уксусной кислоты на
твердом адсорбенте.

6 Поверхностные явления Изучение влияния концентрации
ПАВ на величину поверхностного
натяжения раствора на границах
раздела Г-Ж и Ж-Ж

7 Поверхностные явления Определение ККМ по
поверхностному натяжению
растворов ПАВ

8 Электрические свойства дисперсных
систем

Электрофорез

9 Микрогетерогенные системы Эмульсии и их свойства
10 Микрогетерогенные системы Пены и их свойства

Требования к самостоятельной работе студентов.
Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций и учебной литературы, по следующим темам: Строение вещества. Основные
термодинамические понятия. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики.
Энтальпия. Законы термохимии. Теплоёмкость. Закон Кирхгофа. Второе начало
термодинамики. Энтропия. Третье начало термодинамики. Термодинамические
потенциалы. Химическое равновесие с точки зрения термодинамики. Количественные
характеристики хим. равновесия. Принцип Ле Шателье. Химическое равновесие с точки
зрения кинетики. Основные понятия химической кинетики. Закон действующих масс.
Тема

4. Растворы. Классификация растворов. Растворимость веществ в жидкостях. Физико-
химические свойства растворов. Фазовые равновесия. Диаграмма состояния воды.
Температуры замерзания и кипения растворов. Свойства растворов электролитов. Теория
электролитической диссоциации. Кислотно-основные равновесия в водных растворах. Гидролиз
солей. Электрохимия. Электропроводность растворов электролитов. Электрохимические процессы.
Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Гальванические элементы и их ЭДС.
Концентрационные цепи. Виды электродов. Окислительно-восстановительные потенциалы

Выполнение домашнего задания, предусматривающего решение задач, выполнение
упражнений, выдаваемых на практических занятиях, по следующим темам. Первое начало
термодинамики. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам.
Термохимия. Вычисление тепловых эффектов реакций по теплотам сгорания и
образования. Вычисление теплового эффекта реакции по значениям тепловых эффектов
смежных  реакций.  Второе начало термодинамики. Вычисление изменения энтропии.
Химическая кинетика. Вычисление скорости химической реакции. Физическая химия
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растворов. Растворы. Способы  выражения  концентраций  растворов.  Термодинамика
разбавленных растворов. Вычисление рН гидролизующихся солей и буферных растворов.
Электрохимия. Вычисление  электродных  потенциалов,  ЭДС  гальванических  и
концентрационных цепей, окислительно-восстановительных потенциалов.

Подготовка к защите лабораторных работ, выполненных в рамках проведения
соответствующих занятий по следующим темам. Определение строения молекулы и ее
полярности по молекулярной поляризации и рефракции. Поверхностное натяжение и
адсорбция. Определение давления насыщенного пара. Определение теплоты
нейтрализации сильной кислоыт сильным основанием. Изучение равновесия гомогенной
реакции в растворе. Кинетика гетерогенной реакции растворения СаСО3 в минеральных
кислотах. Приготовление буферных растворов и построение буферной диаграммы.
Эбулиоскопическое определение молекулярной массы вещества. Определение
коэффициента распределения третьего компонента между двумя несмешивающимися
жидкостями. Трехкомпонентные системы. Построение диаграмм плавкости
двухкомпонентной  системы.  Определение  рН хингидронным электродом.  Определение
ЭДС элемента Даниэля-Якоби. Определение ЭДС концентрационного элемента.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от  29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации
данной образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и применение авторских программ и методов обучения и
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии курсовой работы/проекта  по данной  дисциплине в
учебном плане).

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется,
однако
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
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выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На практических и семинарских занятиях в зависимости от темы занятия

выполняется поиск информации по решению проблем, практические упражнения,
контрольные работы, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных работ, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится
в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний;
формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем
недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по ее корректировке;
совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания
обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:

 на занятиях (опрос, защита лабораторных работ, решение задач);
 по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
 по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся
задолженностям.
Контроль за выполнением студентами каждого вида работ может осуществляться

поэтапно и служит основанием для предварительной и рубежной аттестации по
дисциплине.

Рубежная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях подведения
промежуточных итогов текущей успеваемости студентов, анализа состояния учебной
работы, выявления неуспевающих, ликвидации задолженностей.

К рубежному контролю относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:

▪ по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний (с
помощью коллоквиумов);

Все виды текущего и рубежного контроля осуществляются на практических и
лабораторных занятиях.
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Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы,
позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания,
выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих
стандартах:

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и
самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению
недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий
сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства
на каждом этапе учитывают это возрастание.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и итогового контроля по
дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:

№ 
п/п

Наименование
оценочного 
средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Коллоквиум Средство проверки теоретических 
знаний и умений применять полученные
знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу

Комплект заданий
коллоквиумов по 
вариантам

2 Устный опрос Устный опрос по основным терминам 
может проводиться в начале/конце 
лекционного или семинарского занятия 
в течение 15-20 мин. Либо устный опрос
проводится в течение всего 
семинарского занятия по заранее 
выданной тематике. Выбранный 
преподавателем студент может отвечать
с места либо у доски.

Вопросы по 
темам/разделам
дисциплины

3 Защита 
лабораторной
работы

Позволяет оценить уровень знаний 
студентами теоретического и 
практического материала по 
дисциплине. Проводится после 
выполнения и оформления 
лабораторной работы. Количество 
вопросов на защите определяется 
преподавателем. Все вопросы должны
быть непосредственно связаны с 
тематикой защищаемой лабораторной
работы.

Методические 
указания к 
выполнению 
лабораторных 
работ, перечень
вопросов к 
лабораторным 
работам.
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4 Решение задач Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
применения полученных теоретических 
знаний для решения конкретных задач 
по физической химии. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать задачи на базе фундаментальных
законов физики и химии.

Сборники задач по
разделам 
физической химии

Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами
по содержанию дисциплины, 
компоненты «уметь» и «владеть» 
практикоориентированными заданиями.
Аудиторное время, отведенное 
студенту, на написание письменного 
экзамена - 90 мин.

Перечень вопросов
к экзамену

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении
обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно
связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает
овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации
обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение в
физическую химию.
Основные
термодинамические понятия

ОПК-1.1 Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Химическая
термодинамика

ОПК-1.2.
ОПК-1.3.

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.
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Химическое
равновесие с точки зрения
кинетики. Основные понятия
химической кинетики. Закон
действующих масс

ОПК-1.1 Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Физическая химия
растворов

ОПК-1.2.
ОПК-1.3.

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Электрохимия. ОПК-1.1 Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Предмет и задачи
коллоидной химии.
Классификация дисперсных
систем. Методы получения,
разделения и очистки
дисперсных систем.

ОПК-1.1.
ОПК-1.2.

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Молекулярно-
кинетические, оптические и
электрические свойства
дисперсных систем.
Устойчивость и коагуляция
дисперсных систем.

ОПК-1.1.
ОПК-1.3

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Поверхностные
явления. Основы
термодинамики
поверхностного слоя. 
ПАВ, ПИВ, ПНВ. ККМ. 
Адгезия, когезия, 
смачивание.
Капиллярные явления. 
Сорбционные явления.

ОПК-1.1.
ОПК-1.2.

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.

Микрогетерогенные 
системы (эмульсии, 
аэрозоли, пены) и 
ультрамикрогетерогенные 
системы (наноразмерные
объекты).

ОПК-1.1.
ОПК-1.3.

Выполнение и защита лабораторных
работ по дисциплине.

Опрос, сдача коллоквиумов.
Решение задач.
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Примерные варианты задач:

Определите конечную температуру и работу, необходимую для адиабатического сжатия 
азота от 10 л до 1 л, если начальные температура и давление равны 26,8оС и 101,3 кПа, 
соответственно.

1.Рассчитайте изменение энтальпии кислорода (идеальный газ) при 
изобарном расширении от 80 до 200 л при нормальном атмосферном 
давлении.

2.Определите энтальпию образования гидрида бора B2H6 (г) при 298 К из 
следующих данных:

B2H6 (г) + 3 O2 (г) = B2O3 (т) + 3 H2O (г), ΔrH1
0 = -2035,6 кДж; 

2B (т) + 3/2 O2 (г) = B2O3 (т), ΔrH2
0 = -1273,5 кДж;

H2 (г) + 1/2 O2 (г) = H2O (г), ΔrH3
0 = -241,8 кДж.

1.Константа скорости реакции 1-го порядка 2N2O5(г)→ 4NO2(г) + O2(г)

при 25оС равна 3.38·10-5 с-1. Чему равен период полураспада N2O5? Чему будет равно 
давление в системе через а) 10 с, б) 10 мин, если начальное давление было равно 500 мм 
рт. ст.

2. Период полураспада радиоактивного изотопа 14C - 5730 лет. При археологических
раскопках было найдено дерево, содержание 14C в котором составляет 72% от 
нормального. Каков возраст дерева?

3. Константа равновесия реакции N2O4(г) = 2NO2(г)

при 25oC равна Kp = 0.143. Рассчитать давление, которое установится в сосуде объемом 1 
л, в который поместили 1 г N2O4 при этой температуре.

Вопросы к коллоквиумам

Вопросы к 1 коллоквиуму: 

1. Предмет и задачи физической химии.
2. Термодинамические системы и термодинамический метод их описания.
3. Разновидности термодинамических процессов: равновесный/неравновесный,
обратимый/необратимый, самопроизвольный/несамопроизвольный.
4. Параметры состояния: температура, объем, давление и т.д. Интенсивные и 
экстенсивные величины.
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5. Уравнения состояния. Уравнение состояния для идеального газа (Менделеева- 
Клапейрона). Уравнения состояния реального газа на примере уравнения Ван-дер-
Ваальса.
6. Параметры процесса. Теплота и работы различного рода. Вычисление работы 
расширения для различных процессов и различных газов.
7. Первый закон термодинамики. Различные формулировки. Его математическое
выражение для конечных и бесконечно малых систем. Внутренняя энергия. Применение
первого  начала  термодинамики  для  изопроцессов:  изотермический,  изобарный,
изохорный и адиабатный.
8. Энтальпия. Тепловые эффекты при постоянном давлении и объеме. Понятие энтальпии,
ее размерность. Применение энтальпии для расчета теплот процессов.
9. Закон Гесса и следствия из него. Энтальпия образования вещества, растворения,
сгорания вещества. Их вычисление.
10. Теплоемкость. Понятие теплоемкости, ее размерность. СР и СV и соотношение между
ними (закон Майера). Средняя и истинная теплоемкость.
Соотношение между ССРЕД. и СИСТ.
11. Закон Кирхгофа для индивидуального вещества и для химической реакции.
Интегральная формула Кирхгофа.
12. Неравенство Клаузиуса. Цикл Карно. Уравнение к.п.д. цикла Карно для двигателя и
холодильника. Формулировки второго закона термодинамики (Клаузиуса, Томсона,
Оствальда и Больцмана).
13. Понятие «энтропия», её размерность, физический смысл.
14. Второй закон термодинамики и изменение энтропии для обратимых и необратимых
процессов. Зависимость энтропии от строения и свойств веществ.
15. Вычисление энтропии при различных процессах.
16. Статистический смысл энтропии. Теория «тепловой смерти Вселенной».
17. Третий закон термодинамики. Вычисление абсолютного значения энтропии для
твердых, жидких и газообразных веществ. Применение статистических методов расчета
энтропии.
18. Изохорно-изотермический потенциал. Его вычисление. Максимальная полная работа.
19. Изобарно-изотермический потенциал. Его вычисление. Максимальная полезная работа.
20. Характеристические функции. Термодинамические потенциалы. Условия равновесия и
критерии самопроизвольного протекания процессов, выраженные через
характеристические функции.

Вопросы ко 2 коллоквиуму:

1. Поверхностные явления. Молекулярные взаимодействия и особые свойства поверхности
раздела фаз. Классификация поверхностных явлений: явления с уменьшением межфазной 
поверхности (коагуляция, коалесценция, образование
сферических частиц) и явления со снижением поверхностного натяжения на границе раздела 
фаз (адсорбция, адгезия, смачивание; образование ДЭС).
2. Основы термодинамики поверхностного слоя. Избыточная поверхностная энергия и 
поверхностное натяжение на границе раздела фаз, уравнение Гиббса. Силовая и энергетическая
трактовка поверхностного натяжения. Работа адгезии. Работа когезии. Уравнение Дюпре. 
Уравнение Юнга.
3. ПАВ,  ПИВ,  ПНВ.  ККМ.  Поверхностно-активные  вещества  (ПАВы).  Строение  ПАВ.
Мыла. Строение мыла. Коллоидная растворимость (солюбилизация) углеводородов в мицеллах
мыла. Поверхностно-инактивные вещества (ПИВ). Поверхностно-неактивные вещества (ПНВ).
Современные  представления  о  строении  мицеллы.  Критическая  концентрация
мицеллообразования (ККМ).
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4. Капиллярные  явления.  Закон  Лапласа.  Уравнение  Жюрена.  Влияние  кривизны
поверхности на давление насыщенного пара и термодинамическую реакционную способность.
Уравнение  Томсона  (Кельвина).  Уравнение  Гиббса-Фрейндлиха-Оствальда.  Растекание.
Смачивание. Краевой угол смачивания и факторы, влияющие на него.
Гидрофобность и гидрофильность поверхности.
5. Сорбционные  явления.  Виды  сорбции.  Адсорбция  и  связь  ее  с  поверхностным
натяжением, поверхностно-активные вещества. Удельная (Гиббсовская) адсорбция.
Полная адосрбция. Уравнения, характеризующие процесс адсорбции: уравнение
адсорбции  Гиббса,  уравнение  Ленгмюра,  уравнение  Шишковского,  уравнение  Фрумкина.
Правило Дюкло-Траубе. Адсорбция из газовой фазы, изотерма Ленгмюра, строение
 
адсорбционного слоя на границе раствор–газ. Адсорбция из растворов, обменная адсорбция,
избирательная  адсорбция,  смачивание,  флотация.  Адсорбция  ионов.  Эквивалентная,
специфическая и обменная. Понятие о теплоте адсорбции.

8.3 Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Вопросы к экзамену:
1. Предмет и задачи физической химии.
2. Термодинамические системы и термодинамический метод их описания.
3. Разновидности термодинамических процессов: равновесный/неравновесный,

обратимый/необратимый, самопроизвольный/несамопроизвольный.
4. Параметры состояния: температура, объем, давление и т.д. Интенсивные и экстенсивные

величины.
5. Уравнения состояния. Уравнение состояния для идеального газа (Менделеева-

Клапейрона). Уравнения состояния реального газа на примере уравнения Ван-дер-Ваальса.
6. Параметры процесса. Теплота и работы различного рода. Вычисление работы

расширения для различных процессов и различных газов.
7. Первый закон термодинамики. Различные формулировки. Его математическое

выражение  для  конечных  и  бесконечно  малых  систем.  Внутренняя  энергия.  Применение
первого начала термодинамики для изопроцессов: изотермический, изобарный, изохорный и
адиабатный.

8. Энтальпия. Тепловые эффекты при постоянном давлении и объеме. Понятие энтальпии, ее
размерность. Применение энтальпии для расчета теплот процессов.

9.Закон Гесса и следствия из него. Энтальпия образования вещества, растворения, сгорания
вещества. Их вычисление.

10. Теплоемкость.  Понятие теплоемкости,  ее  размерность.  СР и СV и соотношение между
ними (закон Майера). Средняя и истинная теплоемкость.

Соотношение между ССРЕД. и СИСТ.
11. Закон Кирхгофа для индивидуального вещества и для химической реакции.

Интегральная формула Кирхгофа.
12. Неравенство  Клаузиуса.  Цикл  Карно.  Уравнение  к.п.д.  цикла  Карно  для  двигателя  и

холодильника. Формулировки второго закона термодинамики (Клаузиуса, Томсона, Оствальда
и Больцмана).

13. Понятие «энтропия», её размерность, физический смысл.
14. Второй  закон  термодинамики  и  изменение  энтропии  для  обратимых  и  необратимых

процессов. Зависимость энтропии от строения и свойств веществ.
15. Вычисление энтропии при различных процессах.
16. Статистический смысл энтропии. Теория «тепловой смерти Вселенной».
17. Третий закон термодинамики. Вычисление абсолютного значения энтропии для

твердых,  жидких  и  газообразных  веществ.  Применение  статистических  методов  расчета
энтропии.
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18. Изохорно-изотермический потенциал. Его вычисление. Максимальная полная работа.
19. Изобарно-изотермический потенциал. Его вычисление. Максимальная полезная работа.
20. Характеристические функции.  Термодинамические потенциалы. Условия равновесия и

критерии самопроизвольного протекания процессов, выраженные через характеристические
функции.

21. Равновесие  химических  реакций.  Закон  действия  масс.  Различные  виды  констант
равновесия и связь между ними.

22. Термодинамический вывод закона действия масс. Роль коэффициентов активности.
23. Уравнение изотермы химической реакции. Его анализ.
24. Уравнения изобары и изохоры химической реакции. Анализ.
25. Понятие о химическом сродстве.
26. Равновесие реакций, протекающих в газовой фазе без изменения числа молей.

Равновесие реакций с изменением числа молей.
27. Расчет константы равновесий.
28. Практическое применение принципа Ле Шателье-Брауна.
29. Химическая  кинетика.  Основные  понятия.  Скорость  реакции,  ее  порядок,

молекулярность.
30. Реакции 0, 1, 2 и n-порядков.
31. Методы определения порядка реакции.
32. Факторы, влияющие на скорость реакций. Влияние температуры на скорость реакции.

Энергия активации.
33. Уравнение Аррениуса, его вывод. Методы определения энергии активации.
34. Теория активных столкновений. Механизм активации.
35. Теория  активированного  комплекса.  Сравнение  ее  с  теорией  столкновений  для

бимолекулярной реакции. Стерический фактор.
36. Предмет и задачи коллоидной химии. Основные понятия коллоидной химии, объекты и

цели изучения.
37. Классификация дисперсных систем. Различные типы классификации
38. дисперсных систем: по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды,

по размерам частиц и т.д. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы.
39. Методы  получения  дисперсных  систем.  Конденсационные  методы.  Диспергационные

методы.  Химические  способы  получения.  Основные  методы  очистки  золей  (диализ  и
ультрафильтрация).

40. Молекулярно-кинетические  свойства  дисперсных  систем.  Броуновское  движение.
Диффузия. Распределение коллоидных частиц в гравитационном поле.

41. Седиментация. Седиментационно-диффузионное равновесие. Осмотические свойства.
42. Оптические  свойства  дисперсных  систем.  Закономерности  светорассеяния  и

светопоглощения,  явление  Тиндаля.  Оптические  методы  изучения  дисперсных  систем,
ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия.

43. Электрокинетические  свойства  дисперсных  систем.  Явления  1  рода:  электроосмос  и
электрофорез. Явления 2 рода: Потенциал седиментациии и потенциал протекания. Уравнение
Гельмгольца-Смолуховского.  Понятие  мицеллы.  Строение  мицелл.  Электрокинетический
(дзета)  потенциал.  Коагуляция  электролитами.  Изоэлектрическое  состояние  и  перезарядка
поверхности коллоидных частиц.

44. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Агрегативная и
45. седиментационная устойчивость. Факторы стабилизации дисперсных систем. Коагуляция

коллоидных систем. Факторы, вызывающие коагуляцию, коагуляция электролитами.
46. Теории коагуляции: адсорбционная и электростатическая.
47. Поверхностные явления. Молекулярные взаимодействия и особые свойства поверхности

раздела  фаз.  Классификация  поверхностных  явлений:  явления  с  уменьшением  межфазной
поверхности (коагуляция, коалесценция, образование

48. сферических  частиц)  и  явления  со  снижением поверхностного  натяжения  на  границе
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раздела фаз (адсорбция, адгезия, смачивание; образование ДЭС).
49. Основы  термодинамики  поверхностного  слоя.  Избыточная  поверхностная  энергия  и

поверхностное натяжение на границе раздела фаз, уравнение Гиббса. Силовая и энергетическая
трактовка  поверхностного  натяжения.  Работа  адгезии.  Работа  когезии.  Уравнение  Дюпре.
Уравнение Юнга

8.4 Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и
критерии оценивания

Уровни Содержательн
ое описание
уровня

Основные признаки
выделения уровня
(этапы формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль 
ная шкала
(академиче 
ская) 
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет

БРС, %
освоени
я 
(рейтин
говая 
оценка)

Повышенны
й

Творческая 
деятельность

Включает 
нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно
принимать решение,
решать 
проблему/задачу 
теоретического и
прикладного характера 
на основе изученных
методов, приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение 
знаний и
умений в
более
широких 
контекстах 
учебной и
профессионал
ьной 
деятельности, 
нежели по
образцу с
большей 
степени 
самостоятель 
ности и
инициативы

Включает 
нижестоящий уровень. 
Способность собирать,
систематизировать,
анализировать и
грамотно использовать 
информацию из
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и
иллюстрировать ими
теоретические 
положения или
обосновывать практику
применения

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный 
(достаточны 
й)

Репродуктивн
ая 
деятельность

Изложение в пределах 
задач курса
теоретически и
практически 
контролируемого 
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый

Отсутствие признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Зарубин, Д. П. Физическая химия: учебное пособие / Д.П. Зарубин. — Москва:

ИНФРА-М, 2022. — 474 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/20894. - ISBN 978-5-16-010067-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1852239  (дата обращения: 09.04.2022). – Режим доступа: по
подписке.

2. Белоусова, Н. В. Физическая химия: учебное пособие /  Н. В. Белоусова, М. Н.
Васильева, Н. С. Симонова, А. Ф. Шиманский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. -  308 с. -
ISBN  978-5-7638-4052-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1819694  (дата обращения: 09.04.2022). – Режим доступа: по
подписке.

Дополнительная литература
1. Физическая химия: учеб. для вузов/ А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко; под ред. А.

Г. Стромберга. - 6-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2006. - 527 с.: рис. - Предм. указ.: с. 516-522.
-Библиогр.:  с.  511-515. -  ISBN 5-06-003627-8: 356.35. Имеются экземпляры в отделах:

всего 2: ч.з. N1(1), ч.з. N10(1).
2. Кудряшева, Н. С. Физическая химия: учеб. для бакалавров/ Н. С. Кудряшева, Л. Г.

Бондарева; Сиб. Федер. ун-т. - М.: Юрайт, 2012. - 340 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 334-
335. - ISBN 978-5-9916-1293-7. Имеются экземпляры в отделах: ч.з. N1(1).
3. Физическая химия: лабораторный практикум / Л. А. Андреев, Б. С. Бокштейн, Е.

А. Новикова [и др.]; под. ред. М. В. Астахова. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 2016. - 122 с. -
Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/catalog/product/1228240  (дата  обращения:
09.04.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Артемов,  А.  В.  Физическая химия:  учеб.  для  вузов/  А.  В.  Артемов.  -  Москва:
Академия,  2013.  -  283,  [1]  с.  -  (Высшее  профессиональное  образование.  Бакалавриат).  -
Библиогр.:  с.  282 (13 назв.).  -  ISBN 978-5-7695-9550-9.  Имеются экземпляры в отделах:  ч.з.
N1(1).

5. Физическая химия:  учеб. пособие для студентов 2 курса хим.  фак./  ГОУ ВПО
Кемер. гос. ун-т, Каф. физ. химии. - Кемерово: Кузбассвузиздат Ч. 1: Теория и задачи/ [В. С.
Ларичева, Т. В. Подгорнова]. - 2007. - 182 с. - Библиогр.: с. 179 (12 назв.). - ISBN 978-5- 8353-
0586-5. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N1(1).

6. Эткинс, П. Эткинс, П. Физическая химия: в 3 ч./ П. Эткинс, Паула Дж. де. - М.:
Мир. -  (Лучший зарубежный учебник) Ч. 1:  Равновесная термодинамика/  пер.  с  англ. И. А.
Успенской, В. А. Иванова; под ред. В. В. Лунина, О. М. Полторака. - 2007. - 496 с. - ISBN 5-03-
003786-1. - ISBN 5-03-003789-6: 130.00, 130.00, р. Имеются экземпляры в отделах

/There are copies in departments: ч.з.N1(1).
7. Мюнстер, А. Химическая термодинамика/ А. Мюнстер; Пер. с нем. Е.П. Агеева;

Под ред. Я.И. Герасимова. - М.: УРСС, 2002. - 295 с.: ил.. - Библиогр.:с.292-293. - ISBN 5-354-
00217-6. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N1(1).

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
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- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система электронного образовательного контента БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающая

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
-  серверное  программное  обеспечение,  необходимое  для  функционирования  сервера  и

связи с системой электронного обучения через Интернет;
-  установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и  антивирусное

программное обеспечение. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими
средствами обучения – мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются специальные помещения (учебные аудитории), оснащенные
специализированным лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в интернет и с установленным программным обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),

оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.

Материально-техническая  база,  необходимая для осуществления образовательного
процесса по блоку дисциплины «Физическая химия», полностью обеспечивается
соответствующими ресурсами БФУ им.  И.  Канта  и  института  живых систем,  включая
аудиторный фонд, компьютерные классы, библиотечный фонд и читальные залы,
мультимедийную технику (компьютеры, проекторы, интерактивные доски), копировально-
множительную технику (принтеры, ксероксы) и канцелярские материалы. Имеется лаборатория
физической  химии,  укомплектованная  специализированной  мебелью  и  вытяжными
шкафами, оборудованная необходимыми приборами, материалами и реактивами для
проведения лабораторных работ по физической химии.
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1.Наименование дисциплины: «Физическая культура и спорт».

Целью  дисциплины  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования средств  физической культуры и спорта  для
сохранения и укрепления здоровья, повышения уровня работоспособности и физической
подготовленности к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-7.  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения  полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности
(для  программ  по  ФГОС
ВО)

или

УК-1  Способен  к
формированию
собственного  жизненно-
образовательного
маршрута  на  основе
критического  мышления,
целеполагания,  стратегии
достижения  цели  (в  том
числе  в  проектном  типе
деятельности)  в  условиях
создания  безопасной
среды,  с  учетом
традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей  и  целей
национального развития, в
процессе  социального
взаимодействия
(для программ по СУОС)

УК 7.1. Знает виды 
физических упражнений;
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни
УК 7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень 
физических кондиций 
для самореализации в 
профессиональной 
деятельности.
УК 7.3. Владеет 
средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования
(для программ по ФГОС
ВО)

или

УК 1.14
 Применяет средства и 
методы укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования
(для программ по СУОС)

Знать:  
Роль  физической  культуры  и
спорта  в  развитии  личности,
подготовке  к  профессиональной
деятельности,  влияние
физической  культуры  на
укрепления здоровья. 
Основные  средства  и  методы
физического воспитания.
Методы  оценки  и  контроля
физического  развития  и
физической подготовленности.
Уметь:  
Использовать средства и методы
физической  культуры  для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни; 
Выполнять комплексы 
упражнений оздоровительной, 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры и 
профессионально прикладной 
направленности.                             
Владеть: 
Методикой  самостоятельно
применять  средства  и  методы
физического  воспитания,
методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках;  
 Опытом  ведения  здорового
образа  жизни,  участия  в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.
 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт» представляет  собой  дисциплину
обязательной части блока дисциплин подготовки студентов. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия),  контактной  внеаудиторной  работы
(контроль  самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.
Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети
Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  при  изучении  теоретического  и  практического  разделов
дисциплины.

5.1. Содержание теоретического раздела дисциплины

№
п/
п

Наименование
темы Содержание темы

1 Физическая  культура  и
спорт в общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры
и  спорта.  Нормативно-правовая  основа  физической
культуры и спорта. Федеральный закон «О физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации».
Физическая  культура  личности.  Ценности  физической
культуры. физическая культура как учебная дисциплина
высшего профессионального образования и целостного
развития  личности.  Основные  положения  организации
физического воспитания в высшем учебном заведении, в
БФУ им.И.Канта.

2 Универсиады.  История
комплексов  ГТО и  БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.

История  становления  и  развития  Олимпийского
движения.  Возникновение  олимпийских  игр.
Возрождение  олимпийской  идеи.  Олимпийское
движение. Олимпийские комитеты в России. 
Универсиады. Универсиада в Казани. 
История  комплексов  ГТО  и  БГТО.  Новый
Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс:
цель, задачи, структура, основные требования.

3 Социально-биологические
основы  физической
культуры.

Организма  человека  как  единая  саморазвивающаяся  и
саморегулирующаяся  биологическая  система.
Воздействие  природных  и  социально-экологических



факторов  на  организм  и  жизнедеятельность  человека.
Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием  функциональных  возможностей
организма  в  целях  обеспечения  умственной  и
физической деятельности. Физиологические механизмы
и закономерности совершенствования отдельных систем
организма под воздействием направленной физической
тренировки.  Двигательная  функция  и  повышение
устойчивости  организма  человека  к  различным
условиям внешней среды.

4 Основы  здорового  образа
жизни студента.

Здоровье человека как ценность. Факторы, 
определяющие здоровье. Понятие «здоровье», его 
содержание и критерии. Основы здорового образа 
жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Личное отношение к здоровью как 
условие формирования здорового образа жизни. Образ 
жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные 
требования к организации здорового образа жизни 
(ЗОЖ). Взаимосвязь общей культуры студента и его 
образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов 
и ее отражение в образе жизни. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. 

5 Лечебная  физическая
культура  и  спорт  как
средство  профилактики  и
реабилитации  при
различных заболеваниях.

Значение  лечебной  физической  культуры.  Клинико-
физиологическое  обоснование  и  механизмы  лечебного
действия физических упражнений.
Средства  лечебной  физической  культуры.
Классификация  и  характеристика  физических
упражнений.  Методика  лечебного  применения
физических  упражнений.  Дозировка.  Формы  лечебной
физической культуры.
Лечебная  физическая  культура  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Механизмы  лечебного
действия  физических  упражнений  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы.  Показания  и
противопоказания к применению лечебной физической
культуры  при  заболеваниях  сердечно-сосудистой
системы. Роль физических упражнений в профилактике
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
дыхания  Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений при заболеваниях органов дыхания.
Лечебная  физкультура  при  заболеваниях  органов
пищеварения  и  нарушениях  обмена  веществ.
Механизмы  лечебного  действия  физических
упражнений при заболеваниях органов  пищеварения и
нарушениях  обмена  веществ.  Основы  методики
лечебной  физкультуры  органов  пищеварения  и
нарушениях обмена веществ.

6 Психофизиологические
основы  учебного  труда  и

Основные  понятия.  Работоспособность  в  умственном
труде  и  влияние  на  нее  внешних  и  внутренних



интеллектуальной
деятельности.  Средства
физической  культуры  в
регулировании
работоспособности.

факторов.  Влияние  периодичности  ритмических
процессов в организме на работоспособность студентов.
Общие  закономерности  изменения  работоспособности
студентов  в  процессе  обучения.  Работоспособность
студентов в период экзаменационной сессии. Здоровье и
работоспособность  студентов.  Заболеваемость
студентов в период учебы и ее профилактика. Средства
физической  культуры  в  регулировании  умственной
работоспособности,  психоэмоционального  и
функционального  состояния  студентов.  Физические
упражнения как средство активного отдыха. Основные
причины  изменения  состояния  студентов  в  период
экзаменационной  сессии,  критерии  нервно-
эмоционального  и  психофизического  утомления.
Особенности  использованию  средств  физической
культуры  для  оптимизации  работоспособности,
профилактики  нервно-эмоционального  и
психофизического  утомления  студентов,  повышения
эффективности учебного труда.

7 Физическая  подготовка  в
системе  физического
воспитания.

Характеристика  физической  подготовки  студентов.
Воспитание  физических  качеств.  Формирование
психических  качеств  в  процессе  физического
воспитания.  Общая  физическая  подготовка.
Специальная  физическая  подготовка,  цели  и  задачи.
Спортивная  подготовка.  Структура  подготовленности
спортсмен. Зоны и интенсивность физических нагрузок.
Значения  мышечной  релаксации.  Возможность  и
условия  коррекции  физического  развития,
телосложения,  двигательной  и  функциональной
подготовленности  средствами  физической  культуры  и
спорта  в  студенческом  возрасте.  Формы  занятий
физическими  упражнениями.  Учебно-тренировочное
занятие  как  основная  формы  обучения  физическим
упражнениям.  Структура  и  направленность  учебно-
тренировочного занятия.

8 Спорт.  Классификация
видов  спорта.
Особенности  занятий
индивидуальным  видом
спорта  или  системой
физических упражнений.

Спорт.  Многообразие  видов  спорта.  Классификация.
Краткая  характеристика  базовых  видов  спорта.
Особенности  занятий  избранным  видом  спорта  или
системой физических упражнений. Влияние избранного
вида  спорта  или  системы  физических  упражнений  на
физическое  развитие,  функциональную
подготовленность  и  психические  качества.  Пути
достижения  физической,  технической,  тактической  и
психической  подготовленности.  Модельные
характеристики  спортсмена  высокого  класса.
Планирование тренировки в избранном виде спорта или
системе  физических  упражнений.  Виды  и  методы
контроля  за  эффективностью  тренировочных  занятий.
Специальные  зачетные  требования  и  нормативы  по
годам  (семестрам)  обучения  студентов.  Система
студенческих  спортивных  соревнований.  Требования
спортивной классификации  и  правил  соревнований по
избранному виду спорта.



Спорт.  Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или
систем  физических  упражнений.  Студенческий  спорт.
Его организационные особенности. Олимпийские игры
и Универсиады.
Участие в спортивных соревнованиях.

9 Современные
оздоровительные  системы
физических упражнений.

Основные  понятия  и  характеристика  современных
оздоровительных  технологий.  Их  классификация.
Требования. Современные оздоровительные системы: -
атлетическая  гимнастика,  спортивная  аэробика,
гидроаэробика,  стрейтчинг,  шейпинг,  калланетика,
изотон, бодифлекс, велнес и др., системы дыхательной
гимнастики  оздоровительная  методика  фитнеса.
Классификация  фитнес  программ  по  функциональной
направленности.

10 Методические  основы
самостоятельных  занятий
физическими
упражнениями.

Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных
занятий.  Формы  и  содержание  самостоятельных
занятий.  Организация  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями  различной
направленности.  Характер  содержания  занятий  в
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных
занятий  для  студентов.  Планирование  и  управление
самостоятельными  занятиями.  Взаимосвязь  между
интенсивностью  нагрузок  и  уровнем  физической
подготовленности.  Гигиена  и  безопасность
самостоятельных  занятий.  Самоконтроль  за
эффективностью самостоятельных занятий. 

11 Профессионально-
прикладная  физическая
подготовка  студентов.
Физическая  культура  и
спорт в профессиональной
деятельности специалиста.

Личная  и  социально-экономическая  необходимость
специальной  психофизической  подготовки  человека  к
труду.  Определение  понятия  «профессионально-
прикладная физическая  подготовка» (ППФП),  ее  цели,
задачи, средства. Место ППФП в системе физического
воспитания  студентов.  Факторы,  определяющие
конкретное  содержание  ППФП.  Особенности  форм  и
подбора  средств  ППФП  студентов,  отнесенных  к
специальной медицинской группе.
Понятие  производственная  физическая  культура,  ее
содержание  и  составляющие.  Роль  нетрадиционной
гимнастики  в  профессиональной  деятельности
специалиста.  Особенности  выбора  форм,  методов  и
средств  физической  культуры  и  спорта  в  рабочее  и
свободное  время  специалистов.  Профилактика
профессиональных  заболеваний  и  травматизма
средствами  физической  культуры.  Влияние
индивидуальных  особенностей,  географо-
климатических  условий  и  других  факторов  на
содержание  физической  культуры  специалистов.  Роль
будущих  специалистов  по  внедрению  физической
культуры в производственный коллектив.

12 Основы судейства 
соревнований базовых 
видов спорта.

Виды физкультурно-спортивных массовых мероприятий
и  их  значение.  Цели,  задачи,  принципы,  особенности
организации  и  проведения  физкультурно-спортивных
массовых  мероприятий.  Правила  поведения
болельщиков на соревнованиях.



Обязанности судейской бригады. Характеристика видов
деятельности. Положения  о соревнованиях.

5.2. Содержание практического раздела дисциплины

№
п/п

Наименование темы Содержание темы практических занятий

1. Средства  физической
культуры в регулировании
работоспособности.

Комплексы  упражнений  для  регулирования
работоспособности  с  учетом  учебной  и
интеллектуальной деятельности. 
Средства  физической  культуры  для  профилактики
утомления,  связанного  с  учебной  и  интеллектуальной
деятельностью.

2. Физическая  подготовка  в
системе  физического
воспитания.

 Двигательная и функциональная подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. 
Основы совершенствования двигательных действий и 
воспитание физических качеств средствами 
общефизической подготовки.
Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания студентов.
Упражнения на воспитание выносливости, координации,
силы, быстроты, гибкости:
общеразвивающие упражнения, упражнения с 
предметами, упражнения в парах, упражнения с 
собственным весом и с отягощениями.
Комплекс разминки для сдачи упражнений ВФСК ГТО.

3. Особенности  занятий
индивидуальным  видом
спорта  или  системой
физических упражнений.

Легкая  атлетика.  Обучение  и  совершенствование
техники легкоатлетических упражнений. Упражнения на
воспитание  скоростных  качеств  и  координации:
совершенствование двигательных реакций на различные
сигналы,  старты  из  различных  исходных  положений,
ускорения, бег на короткие дистанции, обучение технике
высокого  и  низкого  старта  и  стартового  ускорения,
финиширования.  Техника  бега  по  дистанции.
Челночный  бег.  Скоростно-силовые  упражнения:
техника прыжков и метаний.
Упражнения на воспитание выносливости:
Бег  и  разновидности  ходьбы  на  средние  и  длинные
дистанции.  Обучение  технике  бега  по  дистанции:
беговой цикл, постановка стопы, работа рук, дыхание.
Кроссовая  подготовка.  Техника  бега  по  дистанции,
обгон,  преодоление  препятствий.  Развитие  общей  и
специальной выносливости (равномерный, переменный,
повторный бег)
Эстафетный бег: техника передачи и приема эстафетной
палочки  на  месте  и  в  движении,  техника  эстафетного
бега по дистанции.
Эстафеты  с  предметами  и  без,  различные  способы
передвижений, преодоления препятствий.
Способы  передвижения  и  преодоления  препятствий  в
командной эстафете.
Передвижения с предметами, партнером.



Преодоление  препятствий,  движение  по  заданной
траектории. Выполнение заданий на станциях эстафеты.
Спортивные игры. Подвижные игры и эстафеты. Основы
спортивных игр. Правила соревнований в игровых видах
спорта. 
Подвижные игры на внимание, координацию, скорость
и точность выполнения команд. 

4. Современные
оздоровительные  системы
физических упражнений.

Гимнастика.  Техника  гимнастических  упражнений  на
развитие силы,  координации и гибкости.  Дыхательные
упражнения, упражнения на расслабление.
Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики с
предметами  (гимнастическая  палка,  мяч,  скакалка,
гантели, медицинболл) 
Комплексы упражнений утренней гимнастики.
Комплексы упражнений производственной гимнастики.
Комплексы  упражнений  на  растягивание  и
восстановление.

5. Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями.

Методика  составление  комплексов  упражнений
оздоровительной  направленности.  Терминология,
основные принципы построения. Примеры комплексов.
Показ и разучивание  комплексов с группой.

6. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 
Физическая культура и 
спорт в профессиональной 
деятельности специалиста.

Методика  составление  комплексов  упражнений
профессионально-прикладной  направленности.
Особенности будущей профессиональной деятельности,
профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами физической культуры. основные принципы
построения. Примеры комплексов. Показ и разучивание
комплексов с группой.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.

Составление комплекса упражнений 
оздоровительной направленности.
Выполнение комплексов упражнений
оздоровительной направленности

2. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 
Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений 
производственной гимнастики.
Выполнение комплексов упражнений
профессионально-прикладной  
направленности.

Требования к самостоятельной работе студентов:

1. Составление  комплекса  упражнений  оздоровительной  направленности
предусматривает составление конспекта комплекса утренней гигиенической гимнастики
из 12-15 упражнений с использованием графических или иных приемов записи на основе



использования  материалов  лекций,  двигательного  опыта  практических  занятий  и
самостоятельного изучения материалов по теме. 

2. Составление  комплекса  упражнений  производственной  гимнастики
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений  с  использованием
графических  или  иных  приемов  записи  на  основе  использования  материалов  лекций,
двигательного опыта практических занятий и самостоятельного изучения материалов по
теме.

                                                      Пример конспекта:

№
п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания

1. И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо
5-8 – поворот головы влево

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

2. И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти 
в кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми 
руками вперед

3 раза в каждую
сторону

поочередно

Вращения 
выполнять с 
усилиями.
Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

3. И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в 
сторону голова 
направлена в 
сторону наклона

4.  И.т.д.

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).



Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести краткое конспектирование учебного материала. Обращать внимание на
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные  выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной дозировки,
осуществляется  педагогический  контроль  и  самоконтроль  физического  состояния  и
реакции на нагрузку, отрабатывается работа в группе (команде). 

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и  изучение  учебника  и  учебных  пособий,  самостоятельное  выполнение  комплексов
упражнений  оздоровительной  и  профессионально-прикладной  направленности   с
использованием методов самоконтроля и восстановления.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанной  компетенции  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Физическая культура и 
спорт в общекультурной и

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме. (вопросы
для самоконтроля)



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
профессиональной 
подготовке студентов.
Универсиады.  История
комплексов ГТО и БГТО.
Новый  Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля), 

тесты по физической
подготовленности

Социально-биологические
основы физической 
культуры.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Основы здорового образа 
жизни студента.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Лечебная физическая 
культура и спорт как 
средство профилактики и 
реабилитации при 
различных заболеваниях.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Психофизиологические 
основы учебного труда и 
интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля)

Физическая подготовка в 
системе физического 
воспитания.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Спорт. Классификация 
видов спорта. 
Особенности занятий 
индивидуальным видом 
спорта или системой 
физических упражнений.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Современные  
оздоровительные системы 
физических упражнений.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

тесты по физической
подготовленности

Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями.

УК-7 или УК 1 Конспект комплекса УГГ
Конспект комплекса ПГ

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов. 
Физическая культура и 
спорт в профессиональной
деятельности специалиста.

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),

участие в соревнованиях Спартакиады
БФУ и соревнованиях различного

уровня

Основы судейства 
соревнований базовых 

УК-7 или УК 1 Тестовые задания по теме (вопросы
для самоконтроля),



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции (или
её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
видов спорта. судейская практика на занятиях, на

соревнованиях в рамках  Спартакиады
БФУ и других спортивных

мероприятиях.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Целью  тестирования теоретического  курса  является  закрепление,  углубление  и
систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной
работы,  проведение тестирования позволяет ускорить контроль за  усвоением знаний и
объективизировать процедуру оценки знаний студента.

Примерные тестовые задания (вопросы для самоконтроля)
1. Педагогический  процесс,  направленный  на  системное  освоение  рациональных

способов управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных
навыков, умений, а так   же связанных с этим процессом знаний, называется…

а) физическим воспитанием
б) физическим развитием;
в) физической культурой;
г) обучение движениям;
д) физической рекреацией.

2. Спорт,  обусловленный  коммерческими  интересами  и  являющийся  источником
существования спортсменов – это спорт …

а) олимпийский;
б) адаптивный;
в) массовый;
г) профессиональный
д) любительский.

3. К основным составляющим ЗОЖ относят: 
1) режим труда и отдыха; 
2) организация сна; 
3) режим питания; 
4) организация двигательной активности; 
5) выполнение требований санитарии и гигиены; 
6) профилактика вредных привычек; 
7) занятия спортом. 

      Выбери правильный ответ.
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
б) 1, 3, 4, 6, 7;
в) 1, 2, 4 ,5, 6;
г) 2, 3, 4, 5, 6, 7;
д) 1, 2, 3, 4, 6, 7.



4. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по следующим
медицинским группам: 

а) основная, подготовительная, специальная; 
б) основная, специальная, лечебная; 
в) подготовительная, основная, спортивная; 
г) спортивная, специальная, подготовительная;
д) спортивная, основная, специальная.

5. Приведите пример циклических физических упражнений: _____________

6. К ациклическим упражнениям относится:
а) бег;
б) плавание; 
в) езда на велосипеде; 
г) гребля; 
д) спортивные игры. 

7. Физическим качеством человека не является 

а) сила; 
б) быстрота; 
в) ловкость; 
г) уравновешенность; 
д) выносливость.

8. Основатель отечественной системы физического образования: 
а) П.Ф. Лесгафт; 
б) Л.П. Матвеев; 
в) М.В. Ломоносов; 
г) Пьер де Кубертен;
д) С.П. Евсеев.

10 Физическое  качество,  характеризующее  способность организма  противостоять
утомлению во время выполнения физической работы: 
______________________

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико-
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость. 

 
Примерные практические задания:

1. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой
2. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
3. Челночный бег 3х10м
4. Кроссовый бег 2 км
5. Подвижная игра «Борьба за мяч»
6. Эстафетный бег по кругу
7. Функциональная проба Руфье-Диксона
8. Конспект комплекса утренней гигиенической гимнастики



Обучающимся,  отнесенным к  4  функциональной  группе,  рекомендуются  занятия
лечебной  физкультурой  в  медицинской  организации,  а  также  проведение  регулярных
самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам лечебной физкультуры,
рекомендованным врачом медицинской организации. Для контроля успешности освоения
практического  раздела,  обучающиеся  выполняют  задания  c учетом  индивидуальных
особенностей состояния здоровья по темам:

1. Самоконтроль  и  методики  оценки  физического  и  функционального  состояния
организма

2. Здоровый образ жизни. Основы правильного питания.
3. Основы  методики  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  и

спортом. Утренняя гигиеническая гимнастика.
4. Физические  упражнения  как  фактор  сохранения  работоспособности  в  режиме

учебного дня студента.

Пример практического задания для 4 функциональной группы:

Задание по теме: Самоконтроль и методики оценки физического и функционального
состояния организма

1. Согласно теоретическому материалу выполнить соответствующие измерения и расчеты.
2. Заполнить анкету и внести полученные данные.
3. Дать характеристику полученным результатам

№ Название данных/показателя Результат
данных

Анализ и интерпретация
результата

1 ФИО студента
2 Институт, направление подготовки
3 Вид заболевания (травмы)
4 Сколько времени освобожден от 

практических занятий по ФК
5 Возраст (лет)
6 Вес (кг)
7 Рост (см)
8 ИМТ (индекс массы тела)*
9 ОГ (объем груди) на максимальном 

вдохе)  (см)
1
0

ОГ (объем груди) на полном выдохе)  
(см)

1
1

Экскурсия грудной клетки = ОГ на вдохе
– ОГ на выдохе (см)*

1
2

ЧД (частота дыхания) в покое за 1 мин.*

1
3

Проба Штанге (на вдохе), сек.*

1
4

Проба Генчи (на выдохе), сек.*

1
5

ЧСС (частота сердечных сокращений) в 
покое за 1 мин.*



1
6

АД (артериальное давление в покое)*

1
7

Ортостатическая проба (ЧСС за 1 мин 
лежа – ЧСС за 1 мин  стоя)*

1
8

Проба Руфье Р1_______
Р2_______
Р3________

1
9

Индекс Руфье (ПСД) = (4х(Р1+Р2+Р3)-
200)/10  *

Критерии оценивания задания: 

«зачтено» «не зачтено»
Задание  выполнено  полностью,  верно.
Измерения  и  расчеты  произведены  в
соответствии  с  описанием.  Выполнен
анализ полученных результатов.

Задание  выполнено  частично.  Данные
измерений  не  соответствуют  требованиям  к
выполнению  проб.  Расчеты  не  верны.
Отсутствуют оценки полученных результатов.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов для итогового тестирования:
1. Гомеостаз  – это: 
а) совокупность процессов, обеспечивающих обмен веществ между организмом и средой 
 б)  совокупность  реакций,  обеспечивающих  поддержание  или  восстановление
относительно  динамического  постоянства  внутренней  среды  и  некоторых
физиологических функций организма человека 
 в) замедление процессов обмена веществ, вызванное истощением ресурсов организма

2. Физическое здоровье - это

а) уровень развития и функциональных возможностей органов и систем организма 
 б)  состояние  общего  душевного  комфорта,  обеспечивающее  адекватную  регуляцию
поведения
 в) комплекс соматических,  эмоциональных,  интеллектуальных и социальных аспектов
сексуального существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих
коммуникабельность человека и его способность к любви
 г) комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной основы 
жизнедеятельности

3. Влияние физических упражнений на организм человека

а) нейтральное, даже если заниматься усердно 
б) положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих физических
возможностей
в) положительное,  если эти упражнения выполняются регулярно,  в  правильном темпе,
верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, исключающих
данные занятия 
4.  Какое из представленных понятий является наиболее общим?

а) физическое упражнение
 б) физическая культура 
 в) физическое развитие
 г) спорт



5. Физическое качество, характеризующее способность человека выполнять движения с
большой амплитудой:
  ___________________

6. Сопоставьте виды спорта и физические качества, которые проявляются в них по 
преимуществу: 

Вид спорта Физические качества
Гимнастика координация

Тяжелая атлетика сила 
Плавание 50 м скоростно-силовые качества

Полумарафон (легкая атлетика) выносливость

Шкала оценки образовательных достижений теоретического раздела дисциплины

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка 

Оценка (балл) вербальный аналог

80 - 100 5 Отлично/ зачтено

70 ÷ 79 4 Хорошо/ зачтено

51 ÷ 69 3 Удовлетворительно/ зачтено

менее 51 2 Неудовлетворительно/ не
зачтено

Критерием  успешности  освоения  практического  раздела  дисциплины  для
обучающихся основной, подготовительной и специальной медицинских групп являются
результаты тестов по физической подготовленности. 

Тесты  по  физической  подготовленности  для  основной  и  подготовительной
групп 

Тест
Нормативы и оценки

Юноши Девушки

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Челночный бег 3 х10м (с)

7,1 7,7 8,2 8,7 9,2 8,2 8,8 9,2 9,7 10,2

2. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 13 10 7 4 2 - - - - -

3. Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу - - - - - 16 11 9 6 3

4. Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье (см)

13 8 6 3 0 16 11 8 5 0

Тесты по физической подготовленности для специальной медицинской группы
 (3 теста на выбор студента)

Тест
Нормативы и оценки 

Юноши                                   Девушки 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на коленях

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5



(девушки), в упоре лёжа
(юноши)

2. Поднимание туловища из
положения лежа на спине,

руки за головой, ноги
закреплены за 1 мин.
(девушки и юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон вперёд стоя на
гимнастической скамейке

(девушки и юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Прыжки в длину с места, см
(девушки, юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

5. Подтягивание (юноши) 
количество раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Шкала оценивания образовательных достижений практического раздела дисциплины

Балл 

Критерии оценивания уровня
сформированности

компетенций

Вывод об уровне
сформированности

компетенции

вербальный аналог

5 высокий уровень физической подготовленности компетенция сформирована
в полном объеме

4 хороший уровень физической
подготовленности

компетенция сформирована
в достаточном объеме

3 средний уровень физической подготовленности компетенция сформирована
частично

2   уровень физической подготовленности ниже
среднего

компетенция сформирована
частично

1 низкий уровень физической подготовленности компетенция сформирована
частично

0 Неудовлетворительно / не зачтено компетенция не
сформирована

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные  признаки
выделения  уровня  (этапы
формирования компетенции,
критерии  оценки
сформированности)

Двухбалл
ьная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера  на
основе  изученных  методов,
приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний Включает  нижестоящий зачтено 71-85



и  умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу с
большей  степени
самостоятельности  и
инициативы 

уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию
из  самостоятельно
найденных  теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические  положения
или  обосновывать  практику
применения 

Удовлетворите
льный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач
курса  теоретически  и
практически
контролируемого материала

зачтено 55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не
зачтено

Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.

Основная литература
1. Физическая подготовка: курс лекций / сост. Д. Г. Денисов, А. Ю. Овчинников, А. В.

Муравьев [и др.]. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. - 120 с. - ISBN 978-5-93035-706-
6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864492.

2. Филиппова,  Ю.  С.  Физическая  культура:  учебно-методическое  пособие  /  Ю.  С.
Филиппова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  201  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015719-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1361807 (.

3. Физическая культура и спорт. Прикладная физическая культура и спорт: учебно-
методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб. федер.
ун-т,  2019.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-7638-4027-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816527.

Дополнительная литература
1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер

[и др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-
line,  424  с.:  ил.,  табл..  -  (Бакалавр.  Академический  курс).  -  Библиогр.:  с.  421-424.  -
Лицензия до 30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц.

2. Гилев,  Г.  А.  Физическое  воспитание  студентов:  учебник  /  Г.  А.  Гилев,  А.  М.
Каткова. - Москва: МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/.

3.  Кобяков  Ю. П.   Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учеб.
пособие для вузов/ Ю. П. Кобяков. - 2-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 . - 252, [1] с.:
ил.,  табл..  -  (Высшее образование).  -  Вариант загл:  Основы здорового образа жизни.  -
Библиогр:  с.  237-251  (180  назв.).  -  Соответствует  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  (третьего  поколения).  -  ISBN  978-5-222-21445-9:  235.29,
235.29, р. 

4. Коваль, В. И.      Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. для вузов/ В. И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р.

5. Коледа, В. А. Основы физической культуры: учеб. пособие для учреждений высш.
образования / В. А. Коледа, В. Н. Дворак; Белорус. гос. ун-т - Минск: Изд-во БГУ, 2016. -

https://znanium.com/catalog/product/1864492


190,  [1]  с.  -  Библиогр.:  с.  186-189.  - ISBN 978-985-566-269-4:  110.00  р.  -  Текст
непосредственный

6. Румянцева О. В. Подвижные игры: учеб.- метод. пособие / О. В. Румянцева, Е. В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.
:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.



10. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. НЭБ Национальная электронная библиотека
2. eLIBRARY.RU 
3. ЭБС Консультант студента 
4. ООО «Проспект» 
5. ЭБС ZNANIUM.COM 
6. ЭБС «Айбукс» 
7. ЭБС РКИ
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную  среду  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающую
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  специальные  помещения
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной
проекционной техникой.  Для  проведения занятий лекционного типа  используются наборы
демонстрационного оборудования.

Для  проведения  практических  занятий  используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила

Канта»
ОНК «Институт медицины и наук о жизни (МЕДБИО)»

Высшая школа живых систем

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Философия»

Шифр: 19.03.01
Направление подготовки: «Биотехнология»

                                 Профиль: «Общая биотехнология»
Квалификация: бакалавр

Калининград
2025



Лист согласования

Составитель: Литвин В.Л., кандидат философских наук, доцент ОНК «Институт образования
и гуманитарных наук».

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета ОНК «Институт медицины и
наук о жизни (Медбио)

Протокол № 01 от «07» февраля 2025 г.

Председатель Учёного совета

И.о.  руководителя  ОНК  «Институт  медицины  и  наук  о  жизни
(МЕДБИО)»

П.В. Федураев

Врио директора высшей школы живых систем Е.А. Калинина

Руководитель образовательной программы К.В. Коновалова



Содержание 

1.Наименование дисциплины «Философия».
2.Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
4. Виды учебной работы по дисциплине.
5. Содержание дисциплины, в том числе практической подготовки в рамках дисциплины,
структурированное по темам.
6.Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине.
7. Методические рекомендации по видам занятий
8. Фонд оценочных средств
8.1.  Перечень  компетенций с  указанием этапов их формирования в  процессе  освоения
образовательной программы в рамках учебной дисциплины
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности процессе текущего контроля
8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине
8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и  критерии
оценивания
9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине



1.Наименование дисциплины: «Философия».

Цель  изучения  дисциплины:  создание  у  студентов  целостного  системного
представления  о  мире  и  месте  человека  в  нем,  формирование  основ  философского
мировоззрения и критического мышления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

 УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношению к 
историческому наследию и 
культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп. 

УК-5.3. Проявляет в своём 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание этапов
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира. 

УК-5.4. Сознательно выбирает
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 

Знать:  основные
философские  понятия  и
категории.

Уметь:  использовать
знания  в  области
философии  для  анализа
социально-значимых
проблем  и  процессов,
решения  социальных  и
профессиональных
задач.

Владеть:  навыками
философского
мышления  для
выработки  системного,
целостного  взгляда  на
проблемы  человека  и
общества.



общественного и личностного 
характера

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Философия»  представляет  собой  дисциплину  обязательной  части
блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Место  и  роль  философии
в культуре.

Смысл  и  назначение  философии;  «вечные  вопросы».
Специфика  философского  знания;  философия  как
форма  теоретического  знания  и  искусство.  Проблема
предметного  самоопределения  философии,  предмет
философии.  И.Кант  о  проблемном  поле  философии.



Структура  философского  знания;  теоретическая,
практическая  и  прикладная  философия.  Критическое
мышление как основа философского метода; знание и
вера в философии; проблема «философской веры». 

Мировоззрение  и  его  историко-культурный  характер;
структура  мировоззрения.  Типы  мировоззрения:
художественно-образное,  мифологическое,
религиозное,  философское,  научное.  Мировоззрение
личности, социальной группы, эпохи.

2 Основные  этапы
исторического  развития
философии и особенности
современной философии.

Философия  и  история  философии.  Зарождение
философской  мысли,  её  культурно-исторические
предпосылки.  Формирование  восточного  и  западного
стилей философствования. От мифа к логосу; феномен
«греческого чуда» 

Историко-философский  процесс:  главные  вехи;
исторические  типы  философствования.  Критерии
типологизации  философских  учений.  Особенности
античной  философии.  Средневековая  философия  и
философия эпохи Возрождения.  Философия разума  в
эпоху  Нового  времени.  И.Кант:  «коперниканский
переворот»  в  философии.  Классический  этап
философии Нового времени.

3 Философское  учение  о
бытии.

Метафизика и онтология; место онтологии в структуре
философского  знания.  Бытие  как  философская
категория.  Основные  виды  бытия.  Реальность
объективная  и  субъективная.  Монистические  и
плюралистические  концепции  бытия.  Бытие,
субстанция,  материя,  природа.  Материальное  и
идеальное. 

Пространство и время в структуре бытия; реляционная
и субстанциальная концепции пространства и времени.

Идея единства мира; модели единства мира. Научная,
религиозная и философская картины мира. Основные
мировоззренческие  парадигмы  -  картины  мира  -  в
истории философии. 

Идея развития и её исторические изменения. Движение
и  развитие.  Формы  движения.  Категории  и  законы
развития.  Детерминизм  и  индетерминизм.
Статистические и динамические закономерности. 

Системность  и  самоорганизация;  концептуальные



представления о синергетике.

4 Сознание  как
философская проблема.

Постановка  проблемы  сознания  в  философии.
Сознание  как  вид  реальности.  Идеальное  и
материальное.  Генезис  сознания  с  позиций
естествознания,  психологии,  теологии,  космологии.
Основные характеристики сознания.

Мозг, психика, сознание. Современная когнитивистика
о  природе  сознания;  концепция  сознания  Д.Деннета.
Структура  сознания.  Сознание  и  бессознательное;
индивидуальное и коллективное бессознательное.  

5 Познание,  его
возможности  и  границы;
особенности  научного
познания.

Познание  как  предмет  философского  анализа.
Сознание  и  познание.  Познавательные  способности
человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.
Проблема  соответствия  познания  и  реальности;
агностицизм.  Творческий  характер  познания.
Соотношение  рационального  и  нерационального  в
познавательной  деятельности.  Объяснение  и
понимание. Основы эволюционной эпистемологии.

Знание как система; основные характеристики и формы
знания.  Проблема  истинности  знания:  истина  и  её
критерии; основные философские концепции истины.
Истина  и  заблуждение.  Знание  и  вера.  Познание  и
ценности.

6 Философское  учение  об
обществе

Общество  в  контексте  социально-философского
анализа: гносеологический и онтологический подходы.
Природа, географическая среда, общество. 

Понятие социума, феномен социального. Деятельность
как субстанция социального;  структура деятельности.
Генезис  социального;  социальное  и  политическое.
Современное  социально-философское  осмысление
происхождения и сущности государства. Гражданское
общество и государство.

Общество  как  самодостаточная  социальная  группа.
Общество  как  система,  структурные  уровни
организации общества. Объективное и субъективное в
развитии общества; реформа и революция как формы
социальной  динамики;  социальное  насилие  и
социальная самоорганизация.

Проблема субъекта исторического процесса; личность
и  массы.  Этническое  измерение  истории  и



современные социально-политические процессы.

 Общественный прогресс и  проблема его критериев.

7 Природа человека и смысл
его существования.

Проблема  человека  в  историко-философском
контексте;  антропология  как  философское  учение  о
человеке.  Человек  как  родовое  существо,  природа
человека и его сущность. Биологическое и социальное,
телесное  и  духовное в  человеке.  Антропосоциогенез:
современное  философское  осмысление,  основные
подходы и концепции. Человек в системе социальных
связей;  человек  и  человечество.  Основные
характеристики  человеческого  существования:
неповторимость,  способность  к  творчеству,  свобода.
Творчество  и  его  разновидности;  талант  как
социокультурный  феномен.  Понятие  свободы  и  его
эволюция;  феномен  свободы  воли;  свобода  и
ответственность личности.

8 Философское  учение  о
ценностях.

Аксиология в системе философского знания. Ценность
как  способ  освоения  мира  человеком.  Ценности  в
системе  культуры.  Ценность  и  оценка,  ценность  и
норма; иерархия ценностей.

Мораль  и  нравственность:  общее  и  особенное;
моральные  и  нравственные  ценности.  Ценностная
характеристика добра и зла. Проблема формирования и
обновления  нравственных  ценностей.  Мораль,
справедливость, право: аксиологический аспект; права
и свободы человека как ценность. 

Религиозные  ценности,  их  особенности  и  динамика.
Межконфессиональные  различия  и  их  проявления  в
системе  религиозных  ценностей.  Разнообразие  и
взаимосвязь религиозных ценностей. Свобода совести
как ценность.

9 Философские  проблемы
науки и техники

Рост  научного  знания.  Научные  революции  и  смены
типов  рациональности.  Наука  в  современном  мире.
Логико-гносеологические и аксиологические проблемы
современной  науки.  Свобода  научного  поиска  и
социальная  ответственность  учёного.  Техника  как
социальный  институт.  Необходимость
гуманистического  измерения  научно-технического
прогресса.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих

преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

Тема  1.  Место и  роль  философии в  культуре.  Смысл и назначение  философии;
«вечные  вопросы».  Специфика  философского  знания;  философия  как  форма
теоретического знания и искусство. Проблема предметного самоопределения философии,
предмет  философии.  И.Кант  о  проблемном поле  философии.  Структура  философского
знания;  теоретическая,  практическая и  прикладная философия.  Критическое мышление
как основа философского метода; знание и вера в философии; проблема «философской
веры».  Мировоззрение и  его  историко-культурный характер;  структура мировоззрения.
Типы  мировоззрения:  художественно-образное,  мифологическое,  религиозное,
философское, научное. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Тема  2.  Основные  этапы  исторического  развития  философии  и  особенности
современной  философии.  Зарождение  философской  мысли,  её  культурно-исторические
предпосылки. Формирование восточного и западного стилей философствования. От мифа
к  логосу;  феномен  «греческого  чуда».  Историко-философский  процесс:  главные  вехи;
исторические типы философствования. Критерии типологизации философских учений.

Тема 3. Философское учение о бытии. Метафизика и онтология; место онтологии в
структуре  философского  знания.  Бытие  как  философская  категория.  Основные  виды
бытия.  Реальность  объективная  и  субъективная.  Монистические  и  плюралистические
концепции  бытия.  Бытие,  субстанция,  материя,  природа.  Материальное  и  идеальное.
Пространство и время в структуре бытия. Идея развития и её исторические изменения.
Системность и самоорганизация.

Тема 4.  Сознание как философская проблема.  Постановка проблемы сознания в
философии. Сознание как вид реальности. Идеальное и материальное. Генезис сознания с
позиций естествознания,  психологии,  теологии,  космологии.  Основные характеристики
сознания. Мозг, психика, сознание.

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
Познание  как  предмет  философского  анализа.  Сознание  и  познание.  Познавательные
способности  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Проблема  соответствия
познания  и  реальности;  агностицизм.  Творческий  характер  познания.  Соотношение
рационального  и  нерационального  в  познавательной  деятельности.  Объяснение  и
понимание. Основы эволюционной эпистемологии.

Тема  6.  Философское  учение  об  обществе.  Общество  в  контексте  социально-
философского  анализа:  гносеологический  и  онтологический  подходы.  Природа,
географическая среда,  общество. Понятие социума, феномен социального. Гражданское
общество и государство. Проблема субъекта исторического процесса; личность и массы.
Этническое измерение истории и современные социально-политические процессы.

Тема  7.  Природа  человека  и  смысл  его  существования.  Проблема  человека  в
историко-философском  контексте;  антропология  как  философское  учение  о  человеке.
Человек  как  родовое  существо,  природа  человека  и  его  сущность.  Биологическое  и
социальное,  телесное  и  духовное  в  человеке.  Антропосоциогенез:  современное
философское осмысление, основные подходы и концепции. Человек, индивид, личность,
индивидуальность. Личность и право.

Тема 8.  Философское учение о ценностях.  Аксиология в  системе философского
знания. Ценность как способ освоения мира человеком. Ценности в системе культуры.
Ценность и оценка,  ценность и норма;  иерархия ценностей.  Мораль и нравственность:
общее  и  особенное;  моральные  и  нравственные  ценности.  Ценностная  характеристика



добра и зла.  Проблема формирования и  обновления нравственных ценностей.  Мораль,
справедливость, право: аксиологический аспект; права и свободы человека как ценность.

Тема  9.  Философские  проблемы  науки  и  техники;  проблемы  и  перспективы
современной цивилизации. Рост  научного  знания.  Научные  революции  и  смены  типов
рациональности.    Наука  в  современном  мире.  Логико-гносеологические  и
аксиологические проблемы современной науки. Свобода научного поиска и социальная
ответственность  учёного.  Техника  как  социальный  институт.  Кризис  традиционной
инженерии и проблемы новой технической стратегии. Необходимость гуманистического
измерения  научно-технического  прогресса.  Глобальные  и  мировые  проблемы
современности:  понятие,  классификация,  перспективы  разрешения.  Футурологические
альтернативы и необходимость коэволюции общества и природы.

Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тема 1. Место и роль философии в культуре.
1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы».
2. Предмет и метод философии; специфика философского знания.
3. Структура философского знания.
4. Основные функции философии.
5. Философия в системе культуры; философская культура личности.
Тема 2. Основные этапы исторического развития философии и особенности современной
философии.          
1. Возникновение и становление философии.
2. Основные этапы развития философии.
3. И.Кант как основоположник немецкой классической философии. 
4. Философия в условиях современного социума.
5. Основные особенности русской философии и современное состояние философской
мысли в России.
Тема 3. Философское учение о бытии.
1. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
2. Пространство и время в структуре бытия.
3. Идея единства мира; модели единства мира.
4. Движение, изменение, развитие.
Тема 4. Сознание как философская проблема.
1. Основные характеристики сознания.
2. Структура сознания.
3. Сознание и бессознательное.
4. Общественная природа сознания.
5. Сознание, самосознание и личность.
6. Основные проблемы философии сознания.
Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
1. Понятие познания; чувственное и рациональное познание.
2. Основные характеристики и формы знания; знание и вера.
3. Основные философские концепции истины.
4. Особенности, уровни и методы научного познания.
Тема 6. Философское учение об обществе.
1. Понятие общества; деятельность как субстанция социального.
2. Общество как система; структурные уровни организации общества.
3. Проблема смысла и направленности истории.
4. Общественный прогресс и проблема его критериев.
Тема 7. Природа человека и смысл его существования.
1. Человек как родовое существо.
2. Основные характеристики человеческого существования.



3. Человек, индивид, личность.
4. Современное философское осмысление проблемы смысла жизни.
5. Личность, общество и право.
Тема 8. Философское учение о ценностях.
1. Ценность как философская категория; иерархия ценностей.
2. Виды ценностей и их особенности.
3. Ценностные ориентации и проблема отчуждения и самореализации личности.
4. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема.
5. Формирование ценностных  ориентаций в процессе инкультурации и социализации
личности.
Тема 9. Философские проблемы науки и техники; проблемы и перспективы современной
цивилизации.
1. Логико-гносеологические и аксиологические проблемы современной науки.
2. Техника в условиях современного социума.
3. Основные особенности современной цивилизации.
4. Цивилизационный  кризис  и  мировоззренческие  ценности  первой  половины  III
тысячелетия.
5. Глобальные проблемы современности и футурологические альтернативы.

Требования к самостоятельной работе студентов
Предлагаемые темы для самостоятельной работы:
Тема  1.  Место  и  роль  философии  в  культуре.  Философия  как  самосознание

культуры; основные функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития
общества.  Толерантность  как  мировоззренческая  ценность.  Значение  философской
культуры личности для профессиональной деятельности.

Тема  2.  Основные  этапы  исторического  развития  философии  и  особенности
современной философии. Философия античности. Философия средневековья. Философия
Возрождения. Философия раннего Нового времени. Философия Просвещения. Немецкий
идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля. Иррационализм в философии XIX в. Прагматизм.
Позитивизм  в  XIX  в.  Философия  жизни.  Неокантианство.  Психоанализ.  Логический
позитивизм.  Лингвистическая  философия.  Структурализм.  Экзистенциализм.
Франкфуртская школа. Постструктурализм.

Тема  3.  Философское  учение  о  бытии.  Учение  о  бытии  в  древнегреческой
философии.  Средневековая  онтология.  Онтология  Возрождения.  Онтология  Нового
времени: натурализм, механицизм. Учение о бытии и современная наука.

Тема 4. Сознание как философская проблема.  Общественная природа сознания.
Язык  и  мышление.  Сознание  как  необходимое  условие  воспроизводства  культуры.
Активность сознания и особенности её проявления. Сознание, самосознание и личность.
Сознание  и  познание.  Познавательные  способности  человека;  чувственное  познание  и
абстрактное мышление; интуиция. Феномен общественного сознания.

Тема 5. Познание, его возможности и границы; особенности научного познания.
Научное познание и  знание,  Особенности,  уровни и методы научного познания.  Факт,
гипотеза,  теория.  Ограниченность  научного  познания  и  гносеологический  оптимизм.
Концепции научного знания логического позитивизма, К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса,
П. Фейерабенда, С. Тулмина.

Тема 6. Философское учение об обществе. Основы философии истории.  История в
аксиологическом измерении:  проблема  смысла  и  направленности  истории.  Единство  и
многообразие  человеческой  истории.  Исторический  процесс  и  критерии  его
типологизации.  Основные  парадигмы  исторического  процесса:  эволюционистская,
циклическая, синергетическая.

Тема 7. Природа человека и смысл его существования. Проблема жизни и смерти
как предмет личностного самосознания и  духовного опыта человечества.  Современное



философское осмысление проблемы смысла жизни. Танатология в контексте философии:
суицидальность, проблема «права на смерть», самоценность человеческой жизни.

Тема  8.  Философское  учение  о  ценностях.  Эстетические  ценности  и  их  роль  в
жизни  человека.  Особенности  эстетического  способа  ценностного  освоения
действительности. Эстетическое и художественное; исторический характер эстетического
идеала. 

Тема  9.  Философские  проблемы  науки  и  техники;  проблемы  и  перспективы
современной цивилизации. Социальное прогнозирование: задачи, возможности и пределы.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,



контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем  учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс контролируемой
компетенции (или её

части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Тема 1. Место и роль 
философии в культуре.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 2. Основные этапы 
исторического развития 
философии и особенности 
современной философии.          

УК-5 Опрос, контрольная работа,
тестирование

Тема 3. Философское учение о 
бытии.

УК-5 Опрос

Тема 4. Сознание как 
философская проблема.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 5. Познание, его 
возможности и границы; 
особенности научного 
познания.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 6. Философское учение об
обществе.

УК-5 Опрос

Тема 7. Природа человека и 
смысл его существования.

УК-5 Опрос

Тема 8. Философское учение о 
ценностях.

УК-5 Опрос, контрольная работа

Тема 9. Философские проблемы
науки и техники; проблемы и 
перспективы современной 
цивилизации.

УК-5 Опрос, контрольная работа

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля



Типовые задания практических, контрольных работ и проектов:
По теме «Философское учение о бытии»
1. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
2. Пространство и время в структуре бытия.
3. Идея единства мира; модели единства мира.

По теме «Философское учение об обществе»
1. Деятельность как субстанция социального; понятие общества.
2. Общество как система; структурные уровни организации общества.
3. Общественный прогресс и его критерии

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примерный перечень вопросов к зачету:
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Смысл и назначение философии, «вечные вопросы».
2. Предмет и метод философии; специфика философского знания.
3. Структура философского знания.
 4. Основные функции философии.
 5. Философия как герменевтическая деятельность.
 6. Философия и история
 7. Философия в системе культуры; философская культура личности.
 8. Возникновение и становление философии.
 9. Историко-философский процесс: главные вехи.
 9. Основные критерии типологизации философских учений.
 10. И.Кант как основоположник немецкой классической философии.
 11.  Европейская  культура  ХХ  века  и  философия;  основные  направления
философской мысли в ХХ веке.
 12.  Цивилизационный  кризис  и  философские  дискуссии  современности;
сциентизм и антисциентизм в современной философии.
 13. Особенности русской философии.
 14. Философия и становление национального самосознания.
 15. «Русская идея» как проблема российской философской мысли.
 16. Историософия русского зарубежья.
 17. Судьба отечественной философии в ХХ веке.
 18. Бытие как философская категория; основные виды бытия.
 19. Пространство и время в структуре бытия.
 20. Идея единства мира; модели единства мира.
 21. Современная естественнонаучная и философская картины мира.
 22.  Диалектика как учение и метод.
 23.  Движение и развитие как философские категории.
 24.  Системность  и  самоорганизация;  концептуальные  представления  о
синергетике.
 25. Основные характеристики и структура сознания.
 26. Сознание и бессознательное.
 27. Сознание, самосознание и личность.
 28. Понятие познания; чувственный и рациональный уровни познания.
 29. Знание и его основные характеристики; знание и вера.
 30. Истина и проблема её критерия; основные философские концепции истины.
 31. Особенности, уровни и методы научного познания.
 32. Деятельность как субстанция социального; понятие общества.
 33. Общество как система; структурные уровни организации общества.



 34. Проблема смысла и направленности истории.
 35. Основные критерии типологизации исторического процесса.
 36. Социальная динамика и проблема субъекта исторического процесса.
 37. Этническое измерение истории и современные политические процессы.
 38. Общественный прогресс и проблема его критериев.
 39.  Природа  и  сущность  человека;  основные  философские  концепции
антропогенеза.
 40. Антропосоциогенез: современное философское осмысление.
 41. Человек в системе социальных связей.
42. Личность в условиях современного антропологического кризиса.
 43. Смысл жизни как философская проблема; основы танатологии.
 44. Ценность как философская категория; иерархия ценностей.
 45. Моральные и нравственные ценности и их роль в жизни человека и социума.
 46. Эстетические ценности их роль в жизни человека.
 47. Религиозные ценности и их особенности.
 48. Соотношение целей и средств как аксиологическая проблема.
 49.  Инкультурация  и  социализация  личности  как  процессы  формирования
ценностей.
 50. Проблема ценностей в условиях современного социума.
 51. Наука в системе современного социума.
 52. Техника как социальный институт.
 53. Современная цивилизация и её основные характеристики. 
 54. Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, перспективы
разрешения.
 55. Социальное прогнозирование в условиях современного социума.
 

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательно
е  описание
уровня

Основные  признаки
выделения уровня (этапы
формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалльн
ая  шкала
(академичес
кая) оценка

Двухбал
льная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоения
(рейтинг
овая
оценка) 

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.

Умение  самостоятельно
принимать  решение,
решать  проблему/задачу
теоретического  и
прикладного характера на
основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений в более
широких

Включает  нижестоящий
уровень.  Способность
собирать,
систематизировать,

хорошо 71-85



контекстах
учебной  и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятельно
сти  и
инициативы 

анализировать и грамотно
использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические положения
или  обосновывать
практику применения 

Удовлетворит
ельный
(достаточный
)

Репродуктивна
я деятельность

Изложение  в  пределах
задач курса теоретически
и  практически
контролируемого
материала

удовлетвори
тельно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

неудовлетво
рительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
1. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  ИНФРА-М,  2024.  —  432  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-005473-5.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/2130079. 
2. Философия : учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва :
ИНФРА-М, 2023.  — 477 с.  — (Высшее образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-16-
016813-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815627. 
3. Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва  :  Вузовский учебник  :  ИНФРА-М,  2020.  — 459  с.  — (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-9558-0587-0.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1063782.
Дополнительная литература:
1. Философия : учебник для бакалавриата / под ред. В.Е. Семенова. — Москва : Норма :
ИНФРА-М,  2024.  — 336  с.  -  ISBN 978-5-00156-064-7.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1991913.
2. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. — Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2022. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. - Текст: электронный. -
URL: https://znanium.com/catalog/product/1836063.
3.  Кальной, И. И.  Философия :  учебник /  И.И.  Кальной.  — 3-е изд.,  испр.  и доп. —
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 384 с. - ISBN 978-5-9558-0552-8. -
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045814.
4. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
DOI  10.12737/19433.  -  ISBN  978-5-16-011951-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1655067.



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).

 НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека
 ЭБС Консультант студента 
 ПРОСПЕКТ ЭБС 
 ЭБС ZNANIUM.COM
 РГБ Информационное обслуживание по МБА
 БЕН РАН
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную среду  БФУ им.  И.  Канта,  обеспечивающую

разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования

сервера и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное  на  рабочих  местах  студентов  соответствующее  ПО  и

антивирусное программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских занятий
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оборудованные
техническими  средствами  обучения  –  мультимедийной  проекционной  техникой.  Для
проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы  демонстрационного
оборудования.

Для проведения лабораторных работ, (практических занятий – при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью  выхода  в  интернет  и  с  установленным  программным  обеспечением,
заявленным в п.11.

Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации используются специальные помещения (учебные аудитории),
оборудованные специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной
доской. 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающимся  предоставляются
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную
среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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1.Наименование дисциплины: «Химия биологически активных веществ».

Цель  дисциплины  –  формирование  профессиональных  знаний  о  современных
методах биотехнологии

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1. 
Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
биологические 
объекты и 
процессы, 
основываясь на 
законах и 
закономерностя
х 
математических,
физических, 
химических и 
биологических 
наук и их 
взаимосвязях

ОПК-1.1. Анализирует и 
использует основные 
биологические и 
биохимические 
закономерности для решения 
профессиональных задач

ОПК-1.2. Обобщает и 
анализирует 
высокоспециализированные 
теоретические и практические 
знания в области 
профессиональной 
деятельности, выполняет 
стандартные научно-
технические задачи, 
формулирует и разрабатывает 
новые задачи и идеи в области
биотехнологии

ОПК-1.3. Использует 
теоретические и практические 
знания для решения 
существующих и новых задач 
в области биотехнологии и 
смежных технологий

 Знать:
- основные теоретические положения
химии биологически активных
веществ
Уметь:
самостоятельно  осуществлять
выделение,  химический  синтез  и
идентификацию  биологически
активных
веществ различных классов
Владеть:
основами  классификации  и
номенклатуры  биологически
активных  соединений  различного
строения

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Химия  биологически  активных  веществ»  представляет  собой
дисциплину обязательной части блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
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аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Введение Понятие о биологически активных
веществах.  Классификация
биологически  активных  веществ.
Биополимеры  и  биорегуляторы.
Метаболизм и метаболиты.
Антиметаболиты и ксенобиотики

2 Углеводы Понятие об углеводах. Фотосинтез.
Классификация и стереоизомерия
моносахаридов.  Проекционные
формулы  Фишера.  Циклические
формы  моносахаридов.
Проекционные формулы Хеуорса. 

3 Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые  основания.  Нуклеозиды
и  нуклеотиды.  Структура
нуклеиновых  кислот.
Нуклеозидполифосфаты.
Никотинамиднуклеотиды

4 Липиды Липиды:  строение  и  основные
структурные компоненты. Простые
липиды:  воски,  жиры,  масла,
церамины. Сложные липиды:
фосфолипиды, сфинголипиды,
гликолипиды.

5 Терпены Низкомолекулярные биорегуляторы.
Классификация  терпенов  и  их
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основные представители
6 Стероиды Типы стероидов: стерины, желчные

кислоты, стероидные гормоны.
Классификация,  основные
представители и
биологическая  роль  стероидных
гормонов

7 Алкалоиды Алкалоиды: классификация, основные
группы и представители

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих
преимущественную передачу учебной информации преподавателями):

1. Введение
2. Углеводы
3. Нуклеиновые кислоты
4. Липиды
5. Терпены
6. Стероиды
7. Алкалоиды

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ п/п Наименование раздела
дисциплины

Тема лабораторной работы

1 Углеводы Химические  свойства
моносахаридов

2 Углеводы Химические  свойства
полисахаридов.

3 Липиды Химические  свойства
триацилглицеринов

4 Терпены Химические свойства терпенов.
5 Алкалоиды Химические  свойства  кофеина  и

мочевой кислоты.

Требования к самостоятельной работе студентов:
1. Изучение теоретического материала
2. Оформление лабораторных работ
3. Реферат
4. Подготовка  к  текущему  контролю

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
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обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины
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Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Введение ОПК-1 Реферат
Углеводы ОПК-1 Защита лабораторных работ
Нуклеиновые кислоты ОПК-1 Реферат
Липиды ОПК-1 Защита лабораторных работ
Терпены ОПК-1 Реферат
Стероиды ОПК-1 Защита лабораторных работ
Алкалоиды ОПК-1 Реферат

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

 Примеры контрольных вопросов и заданий к лабораторным работам:

1.  Напишите  схему  реакции  восстановления  гидроксида  меди  (II)  глюкозой  при
нагревании. Какая функциональная группа глюкозы обусловливает ее восстановительные
свойства?

2. Будет ли положительной реакция Селиванова при анализе ксилозы и галактозы?
3.  Напишите  уравнение  реакции  гидролиза  крахмала,  укажите  промежуточный  и

конечный продукты. Почему в процессе реакции изменяется окрашивание гидролизата с
йодом?

4. Напишите схемы химических превращений α-пинена при взаимодействии с бромной
водой и раствором перманганата калия.

5. Напишите возможные схемы протекания дегидратации терпина в кислой среде.
Какие  продукты  дегидратации  терпина  обесцвечивают  бромную  воду  и  раствор

перманганата калия?
6.  Напишите  схему  реакции  лимонена  (одного  из  компонентов  эфирных  масел

цитрусовых) с бромной водой.
7.  Приведите  строение  таутомерных  форм  мочевой  кислоты  и  назовите  их.  Какая

таутомерная форма мочевой кислоты принимает участие в образовании солей?
8. О наличии какой функциональной группы свидетельствует появление пузырьков
газа при реакции 4-(β-D-глюкопиранозиламино) бензойной кислоты с насыщенным
раствором карбоната натрия?
9. Какие растворители - полярные или неполярные - более эффективны при экстракции

каротиноидов и почему?
10. Напишите схему реакции глицина с карбонатом меди (II). Может ли данная реакция

использоваться для количественного определения аминокислот?
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 Примерные темы рефератов:

1. Витамины.
2. Ферменты.
3. Нейромедиаторы.
4. Гербициды.
5. Инсектициды.
6. Фунгициды.
7. Регуляторы роста растений.
8. Незаменимые пищевые вещества.
9. Фитогормоны.
10. Танины.

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Список вопросов для подготовки к зачету:

1. Биологически активные вещества. Биополимеры и биорегуляторы. Метаболизм и
метаболиты.
2. Понятие об углеводах. Фотосинтез. Классификация и стереоизомерия моносахаридов.
Проекционные формулы Фишера.
3.  Циклические  формы  моносахаридов.  Проекционные  формулы  Хеуорса.  Кольчато-
цепная таутомерия моносахаридов.
4.  Производные  моносахаридов:  дезоксисахара,  аминосахара,  аскорбиновая  кислота,
нейраминовая и сиаловые кислоты.
5.  Восстанавливающие  дисахариды:  мальтоза,  целлобиоза,  лактоза.
Невосстанавливающие дисахариды: сахароза, генциобиоза.
6.  Полисахариды  и  их  классификация.  Гомополисахариды:  крахмал,  гликоген,
декстраны, целлюлоза, пектиновые вещества.
7.  Гетерополисахариды:  полисахариды  соединительной  ткани,  хондроитинсульфаты,
гиалуроновая кислота, гепарин, протеогликаны и гликопротеины.
8. Нуклеиновые основания. Нуклеозиды и нуклеотиды.
9. Структура нуклеиновых кислот. Нуклеозидполифосфаты. Никотинамиднуклеотиды.
10. Липиды: строение и основные структурные компоненты. Простые липиды: воски,
жиры, масла, церамины.
11. Сложные липиды: фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды.
12. Низкомолекулярные биорегуляторы. Классификация терпенов и их основные
представители.
13. Типы стероидов: стерины, желчные кислоты, стероидные гормоны. Классификация,
основные представители и биологическая роль стероидных гормонов
14. Алкалоиды: классификация, основные группы и представители.

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 
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Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах
учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать
информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

хорошо 71-85

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
Основы биологической химии: Учебное пособие / Горчаков Э.В., Багамаев Б.М., Федота
Н.В. -  Москва: СтГАУ - "Агрус",  2017. -  208 с.:  ISBN. -  Текст:  электронный. -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/975942  

Дополнительная литература
Дмитриев, А. Д. Биохимия: учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. — 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 168 с. - ISBN 978-5-
394-01790-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093186  
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.

Для  проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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1.Наименование дисциплины: «Экология».

Целью освоения дисциплины является изучение обширного фактического материала по
формированию представлений о взаимосвязях живых систем надорганизменного уровня с
окружающей  средой,  роли  человеческой  деятельности  в  биосфере,  развитие  основ
естественно-научного мышления у студентов.

Задачи дисциплины:
- ознакомления с основами учения о биосфере, системным подходом к изучению законов
и закономерностей взаимодействия компонентов биосферы;
- ознакомления с механизмами воздействия человека на биосферу;
- обучения экологическим принципам управления природопользованием;
- усвоения основ охраны и защиты окружающей среды;
-  формирования  мировоззрения,  позволяющего  выбрать  осознанную  необходимость
руководствоваться  экологическими  приоритетами  в  профессиональной  и  иной
деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и 
содержание 
компетенции

Результаты освоения 
образовательной программы 
(ИДК)

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4. 
Способен 
осуществлять 
мони-торинг 
состояния 
окружающей 
среды с 
применением 
приро-
доохранных 
биотех-
нологий

ПК-4.1. Применяет 
экологическое 
законодательство РФ; 
нормативные и методические 
материалы по охране 
окружающей среды и 
рациональному использованию
природных ресурсов; Порядок 
учета данных и составления 
отчетности по охране 
окружающей среды; Основы 
природоохранных 
биотехнологий; Основы 
бактериологии и 
токсикологии; Методы 
экологического мониторинга

ПК-4.2. Производит забор проб
воды, почвы, воздуха и 
биологических объектов для 
оценки экологического 
состояния поднадзорных 
территорий; лабораторные 
исследования, замеры, анализы
отобранных природных 

Знать: 
принципы  структурной  и
функциональной  организации
надорганизменных  систем  –
популяций и сообществ; 
основные  принципы  оптимизации
антропогенной  деятельности  в
природных  и  трансформированных
экосистемах.
Уметь: 
оценивать  причины  и  последствия
антропогенных  влияний  на
экосистемы; 
применять  информацию  об
экологическом  состоянии  среды  в
профессиональной деятельности.
Владеть: 
основными  экологическими
терминами и понятиями.
представлениями  об  основных
экологических  закономерностях
развития природы и общества.
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образцов; работает на 
аналитическом лабораторном 
оборудовании; Пользоваться 
микробиологическими 
методами анализа; Определять 
уровень и характер 
вредоносного воздействия 
биогенных факторов на 
окружающую среду; 
Применять 
биотехнологические приемы 
на поднадзорных территориях

ПК-4.3. Выполняет проведения
лабораторных исследований и 
экспертиз биологического 
материала; определения 
структуры антропогенной 
нагрузки на компоненты 
окружающей среды, зон 
повышенной экологической 
опасности; применения  
биотехноло-гических приемов 
против появления очагов 
вредных организмов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Экология»  представляет  собой  дисциплину  части,  формируемой
участниками образовательных отношений блока дисциплин подготовки студентов.

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной  работы  (лекции/практические  занятия/  лабораторные  работы),  контактной
внеаудиторной работы (контроль  самостоятельной работы),  часы контактной работы в
период  аттестации.  Контактная  работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством
электронной  информационно-образовательной  среды  университета  с  использованием
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
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занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

№ Наименовани
е раздела

Содержание раздела

1 Экология как наука и как 
мировоззрение

Определения  экологии  как
науки. Предмет,  цели,  методы
экологии.  Задачи  современной
экологии.  Экология  как
мировоззрение.  Роль  экологических
знаний  в  современном  мире.
Глобальные  экологические  проблемы
и пути их решения.

2 Экологические факторы Определение  экологического
фактора.  Виды  и  классификация
экологических  факторов.  Закон
минимума  Либиха.  Закон
толерантности  Шелфорда.
Стенобионты  и  эврибионты.
Адаптации  организмов  к  условиям
существования.

3 Биотические взаимоотношения Гомотипические  реакции.
Гетеротипические  реакции.
Конкуренция.  Хищничество.
Симбиоз.  Емкость  среды.
Биотический  потенциал.
Нейтрализм.  Протокооперация.
Фазовый портрет.

4 Экология популяций. Основы 
демэкологии

Вид  и  его  критерии.
Структура популяций. Статические
и  динамические  характеристики
популяций.  Динамика  популяций  как
основа природопользования.

5 Экология сообществ. Основы 
синэкологии

Концепция  экосистемы.
Понятие  биоценоза,  биогеоценоза  и
экосистемы. Связи популяций видов в

6



биоценозах.  Понятие  об
экологической  нише.  Сукцессии.
Первичная и вторичная сукцессии.

6 Биосфера. Глобальные экологические 
проблемы

Состав, структура и функции
биосферы. Живое и косное вещество.
Малый  и  большой  круговороты
веществ в биосфере. Роль человека в
биосфере. Урбоэкосистемы. Учение о
ноосфере.  Глобальные  экологические
проблемы.  Современные
представления  о  глобальном
экологическом  кризисе,  его
определения,  характеристики  и
последствия.  Пути  выхода  из
глобального экологического кризиса.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  учебных  занятий  лекционного типа
(предусматривающих  преимущественную  передачу  учебной  информации
преподавателями):

1. Тема № 1. Экология как наука и как мировоззрение.
Определения  экологии  как  науки. Предмет,  цели,  методы  экологии.  Задачи

современной  экологии.  Экология  как  мировоззрение.  Роль  экологических  знаний  в
современном мире. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.

2. Тема 2. Экологические факторы.
Определение  экологического  фактора.  Виды  и  классификация  экологических

факторов.  Закон  минимума  Либиха.  Закон  толерантности  Шелфорда.  Стенобионты  и
эврибионты. Адаптации организмов к условиям существования.

3. Тема 3. Биотические взаимоотношения.
Гомотипические реакции. Гетеротипические реакции. Конкуренция. Хищничество.

Симбиоз.  Емкость  среды.  Биотический  потенциал.  Нейтрализм.  Протокооперация.
Фазовый портрет.

4. Тема 4. Экология популяций. Основы демэкологии.
Вид  и  его  критерии.  Структура  популяций.  Статические  и  динамические

характеристики популяций. Динамика популяций как основа природопользования.
5. Тема 5. Экология сообществ. Основы синэкологии.
Концепция  экосистемы.  Понятие  биоценоза,  биогеоценоза  и  экосистемы.  Связи

популяций видов в биоценозах. Понятие об экологической нише. Сукцессии. Первичная и
вторичная сукцессии.

6. Тема 6. Биосфера. Глобальные экологические проблемы.
Состав,  структура  и  функции  биосферы.  Живое  и  косное  вещество.  Малый  и

большой круговороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Урбоэкосистемы.
Учение о ноосфере. Глобальные экологические проблемы. Современные представления о
глобальном экологическом кризисе, его определения, характеристики и последствия. Пути
выхода из глобального экологического кризиса.
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Рекомендуемая тематика практических занятий:
Тематика практических работ:

1. Экология в решении проблем человечества
2. Перенаселение как экологическая проблема
3. Проблема химического загрязнения среды
4. Проблемы сохранения биологического разнообразия
5. Пути  решений  глобальных  экологических  проблем  и  преодоления  глобального

экологического кризиса

В рамках практических занятий дисциплины каждый студент должен подготовить
презентацию с  докладом по  заданным темам практических занятий,  с  использованием
актуальных научных публикаций и литературы:

Для  подготовки  презентаций  рекомендуется  использовать  современные
публикации (за последние 5 лет) по теме.

Доклад –  творческая  исследовательская  работа,  основанная,  прежде  всего,  на
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования.
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления,
связанные с темой. 

Цель  –  привитие  студенту  навыков  краткого  и  лаконичного  представления
собранных  материалов  и  фактов  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к
научным отчетам, обзорам и статьям.

При подготовке необходимо:
- изучить теоретическую литературу по предмету исследования;
- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса;
- осветить основные положения темы;
- указать разные точки зрения на предмет исследования;
- обозначить свое видение проблемы изучения;
- сделать выводы по теме исследования;
- обозначить перспективу изучения проблемы;
- указать литературу по теме исследования;
- приложить глоссарий. 
Объем  может  достигать  10-20  слайдов;  Подготовка  доклада  подразумевает

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий,
научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. 

Работа  должна  быть  графически  и  методически  грамотно  оформлена.  При
подготовке  необходимо:  а)  отобрать  учебную  и  научную  литературу  по  вопросу
исследования; б) составить план доклада, в котором следует отразить: введение, в котором
ставится  цель  и  задачи  исследования;  историю  и  теорию  вопроса  (которая  может
являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); основную
часть  работы;  заключение,  в  котором  подводятся  итоги  исследования,  а  также
освещается  перспектива  дальнейшего  изучения  проблемы,  темы,  вопроса;  список
литературы, Интернет-ресурсы, глоссарий;  приложение  (таблицы, карты и др.) в) при
описательном  характере  темы  исследования  необходимо  осветить  точки  зрения  на
проблему  ученых,  выделить  распространенный  взгляд  на  существо  проблемы,
представить свою точку зрения.

Практические  советы  для  создания  эффективной  структуры  кадра  и  удобного
восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

–  объекты,  которые  несут  сравнительно  самостоятельную,  отличную  от  других
информацию, следует графически разделить;
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– объекты можно объединить,  пользуясь единой формой,  цветом,  размером или
заключением в рамку;

–  при  компоновке  отдельных  кадров  необходимо  следить,  чтобы  объекты
располагались по всему полю кадра;

–  главное  содержание  и  компоненты  кадра,  расположенные  в  местах  плохого
восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка;
контрастный цвет,  заключенный в черную рамку;  увеличение размера объекта;  не следует
применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет
зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые
ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не
очень  насыщенными  с  примесью  серого,  а  если  кадр  изучают  с  большого  расстояния  в
пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна
четко разграничивать отдельные части кадра.

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ (при наличии)
Лабораторная работа № 1. Методы измерения абиотических факторов окружающей

среды (определение pH, хлоридов природных водах).
Лабораторная  работа  №  2.  Экологическая  адаптация  организмов  (адаптация

растений к тяжелым металлам).
Лабораторная работа № 3. Влияние меди различной концентрации на содержание

антоцианов в проростках ржи.
Лабораторная работа № 4. Методы измерения абиотических факторов окружающей

среды и фитоиндикация (определение кислотности почв и фитоиндикация).
Лабораторная работа № 5.  Биотические взаимоотношения.  Изучение клубеньков

бобовых растений.

Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа осуществляется  в  виде изучения литературы,  подготовки

индивидуальных  работ  (докладов,  презентаций),  работа  с  лекционным  материалом,
самостоятельное  изучение  отдельных  тем  дисциплины;  поиск  и  обзор  литературы  и
электронных источников; чтение и изучение учебника и учебных пособий.

Тематика докладов

1. Экологические проблемы Мирового океана.
2. Глобальное изменение климата – современный взгляд, причины и последствия.
3. Парниковый эффект и глобальное потепление: от новаторской работы Аррениуса

до современных моделей систем Земли.
4. Изменение климата и воздействие на биоту.
5. Перенаселение планеты. Экологическая стратегия Homo sapiens.
6. Озоновый слой Земли – современное состояние и перспективы.
7. Сокращение биологического разнообразия. Биоразнообразие и функционирование

экосистем
8. Пандемии – прошлое, настоящее и будущее.
9. Проблема использования химических и токсичных веществ, тяжелых металлов.
10. Проблема обезлесения.
11. Микропластик и нанопластик – невидимая проблема планетарного масштаба.
12. Проблема опустынивания планеты.
13. Опасность химического загрязнения почв.
14. Антропогенное воздействие на ближний космос.
15. Глобальное качество воздуха и загрязнение.
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16. Антропогенное загрязнение вод.
17. Эвтрофикация вод – причины и последствия.
18. Химически активный азот в окружающей среде – проблема эвтрофикация суши.
19. Климат урбоэкоситсем – воздействие на человека и биоту.
20. Альтернативная энергетика – проблемы и перспективы.
21. Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол и Парижское 

соглашение – критический обзор.
22. Как работает торговля выбросами парниковых газов?
23. Экологические проблемы Калининградской области и пути их решения.
24. Загрязнение атмосферного воздуха ультрадисперсными частицами, двуокисью 

азота и озоном.
25. Проблема нехватки природных ресурсов.
26. Экологические проблемы из-за еды? Экологические последствия интенсивного 

сельского хозяйства. 
27. Добыча торфа – уничтожение болот и экологические последствия.
28. Загрязнение окружающей среды антибиотиками и генами устойчивости к 

антибиотикам.
29. Перспективы переработки и вторичного использования отходов.
30. Автотранспортное загрязнение. Переосмысление городского транспорта: учиться у 

других стран!
31. Проблемы питьевой воды – истощение ресурсов пресной воды.
32. Физическое загрязнение окружающей среды – причины и последствия.
33. Экология: навстречу зеленой экономике.
34. Лесные пожары – последствия для биосферы.
35. Популяционная биология инвазионных и интродуцированных видов.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации  образовательной
программы  в  заочной  /  очно-заочной  форме  трудоемкость  дисциплины  сохраняется,
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме
самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым  образовательным
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результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы  реализации
образовательной программы.

7. Методические рекомендации по видам занятий

Лекционные занятия. 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы  и  практические  рекомендации  по  их  применению.  Задавать  преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.

Желательно оставить в  рабочих конспектах поля,  на  которых во внеаудиторное
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной  лекции,  а  также  подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных
теоретических положений.

Практические и семинарские занятия.
На  практических  и  семинарских  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия

выполняется  поиск  информации  по  решению  проблем,  практические  упражнения,
контрольные  работы,  выработка  индивидуальных  или  групповых  решений,  итоговое
обсуждение с обменом знаниями, участие в круглых столах, разбор конкретных ситуаций,
командная работа, представление портфолио и т.п.

Самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,

эмпирических данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке
индивидуальных  работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение
отдельных тем дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение
и изучение учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

(или её
части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Экология как наука и как 
мировоззрение

ОПК-4.2. Тестирование, подготовка отчета

Экологические факторы ОПК-4.2. Тестирование, подготовка отчета
Биотические взаимоотношения ОПК-4.2. Тестирование, подготовка отчета
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Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контроли-

руемой
компетенции

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Экология популяций. Основы 
демэкологии

ОПК-4.2. Тестирование, подготовка отчета

Экология сообществ. Основы 
синэкологии

ОПК-4. Тестирование, подготовка отчета

Биосфера. Глобальные 
экологические проблемы

ОПК-4. Тестирование, подготовка отчета,
выступление с докладом

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений  и  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  в  процессе  текущего
контроля

Тип задания Форма 
оценивания 

Результат оценивания
(зачтено/незачтено, 5-

балльная, 100 балльная)

Требования к выполнению

Подготовка
отчетов

индивидуальна
я

5 балльная шкала  Задание должно 
выполняться 
самостоятельно, содержание
должно соответствовать 
поставленной задаче и 
требованиям 

Рубежное
тестирование

индивидуальна
я

10 балльная шкала Выполнение теста 
осуществляется на сайте 
http://lms-3.kantiana.ru/

Выступление  с
докладом

индивидуальна
я

5 балльная шкала Задание должно 
выполняться 
самостоятельно, 
содержание должно 
соответствовать 
поставленной задаче и 
требованиям

Итоговое
тестирование

индивидуальна
я

10 балльная шкала Выполнение теста 
осуществляется на сайте 
http://lms-3.kantiana.ru/

8.3. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по дисциплине

Примеры вопросов для тестирования:

Вопрос №1. Какие из перечисленных проблем изучает экология?
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(не менее 2-х правильных ответов)

a) Транспортные и логистические схемы перемещения продукции
b) Регуляция численности популяций
c) Управление продукционными процессами в экосистемах
d) Радиоактивное загрязнение территории

Вопрос №2. Какое заключение не является законом Коммонера?

a) Все связано со всем
b) Все должно куда-то деваться
c) Природа знает лучше
d) Ничто не дается даром
e) В природе все гармонично

Вопрос №3. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое…

a) Максимально удовлетворяет только потребности нынешнего поколения
b) Не  ориентировано  на  полное  удовлетворение  потребностей  настоящего

времени
c) Удовлетворяет  потребности  настоящего  времени  и  не  ставит  под  угрозу

способность будущих поколений удовлетворять свои потребности

Вопрос №4. К абиотическим факторам относятся:

(не менее 2-х правильных ответов)

a) Температура
b) Свет
c) Концентрация солей
d) Конкуренция
e) Влияние паразитов

Вопрос №5. Принцип Олли формулируется как:

a) Размер группы и плотность популяции связаны между собой
b) Увеличение плотности популяции приводит к увеличению размера группы
c) Для каждого вида существует оптимальный размер группы и оптимальная

плотность популяции
d) Размер группы и плотность популяции никак не связаны между собой

Вопрос №6. Аменсализм это:

a) взаимополезное, но не облигатное сотрудничество популяций двух видов
b) одна  популяция  получает  выгоду  от  объединения,  для  другой  оно

безразлично
c) одна  популяция  подавляет  другую,  но  сама  не  испытывает  негативного

влияния
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Вопрос №7. Экологический фактор это -

a) любое влияние извне на живые организмы
b) любой  нерасчленяемый  далее  элемент  среды,  способный  оказать

воздействие на живые организмы
c) комплекс воздействий окружающей среды на растения
d) комплекс воздействий окружающей среды на животных

Вопрос №8. От чего зависит скорость роста популяции? (не менее 2-х правильных
ответов)

a) рождаемость
b) смертность
c) размер отдельных частей тела особей
d) иммиграция
e) эмиграция

Вопрос №9. При высокой численности популяции отбор идет в пользу особей:

a) крупных и агрессивных, но с низкими репродуктивными показателями
b) мелких и пассивных
c) с высокими репродуктивными показателями

Вопрос  №10. Среди  перечисленных  сукцессионных  процессов  к  вторичной
сукцессии относится:

a) превращение заброшенных полей в дубравы
b) появление лишайников на остывшей вулканической лаве
c) постепенное обрастание голой скалы
d) появление на сыпучих песках сосняка

Вопрос №11. Следствием борьбы за существование является:

a) дрейф генов
b) популяционные волны
c) естественный отбор
d) индивидуальная изменчивость

Вопрос №12 К идиоадаптациям у голосеменных растений относят:

a) появление спор
b) образование семени
c) образование проводящих тканей
d) видоизменение листьев
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Вопрос  №13  Многообразие  видов  вьюрков  на  Галапагосских  островах
образовалось в результате

a) скрещивания особей разных популяций одного вида
b) приспособления к разным экологическим нишам
c) многократного заноса на осторова видов-предшественников
d) ухудшения условий жизни предковых видов на материке

Вопрос №14 К движущим силам эволюции НЕ относится

a) самоизреживание хвойного леса
b) гибель кротов в суровые зимы
c) появление органов прикрепления у свиного цепня
d) драка малого суслика за свою территорию

Вопрос №15 Представители разных популяций одного вида:

a) могут скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство
b) не могут скрещиваться
c) могут скрещиваться между собой, но не дают плодовитого потомства
d) могут  скрещиваться  между  собой  только  в  отсутствии  репродуктивной

изоляции

8.4. Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания

Уровни Содержательн
ое  описание
уровня

Основные  признаки
выделения  уровня
(этапы  формирования
компетенции,  критерии
оценки
сформированности)

Пятибалль
ная  шкала
(академиче
ская)
оценка

Двухба
лльная
шакала,
зачет 

БРС,  %
освоени
я
(рейтин
говая
оценка) 

Повышенны
й 

Творческая
деятельность

Включает
нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно
принимать  решение,
решать
проблему/задачу
теоретического  и
прикладного  характера
на  основе  изученных
методов,  приемов,
технологий

отлично зачтено 86-100

Базовый Применение
знаний  и
умений  в
более
широких
контекстах

Включает
нижестоящий уровень.
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и
грамотно  использовать

хорошо зачтено 71-85
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учебной  и
профессионал
ьной
деятельности,
нежели  по
образцу  с
большей
степени
самостоятель
ности  и
инициативы 

информацию  из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников  и
иллюстрировать  ими
теоретические
положения  или
обосновывать практику
применения 

Удовлетвори
тельный
(достаточны
й)

Репродуктивн
ая
деятельность

Изложение  в  пределах
задач  курса
теоретически  и
практически
контролируемого
материала

удовлетвор
ительно

зачтено 55-70

Недостаточн
ый 

Отсутствие  признаков
удовлетворительного уровня

неудовлетв
орительно

не
зачтено

Менее
55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература
1. Валова (Копылова), В. Д. Экология: учебник для бакалавров / В. Д. Валова

(Копылова), О. М. Зверев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательско-торговая
корпорация  «Дашков  и  К°»,  2020.  -  376  с.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093156 ).

Дополнительная литература
1. Тейлор, Д. Биология: в 3 т. Т. 1: учебник / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под 

ред. Р. Сопера; пер. 3-го англ. изд. - 12-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2020. - 514 с. 
- ISBN 978-5-00101-665-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1200549. 

2. Экология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров/ под ред. А.
В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 411, [1] с.: ил. + 1 эл. опт. диск. -
(Бакалавр.  Базовый  курс).  -  Библиогр.:  с.  408-411  (59  назв.).  Имеются  экземпляры  в
отделах /There are copies in departments: всего /all 2: ЭБС Кантиана (1), ч.з. N1(1)

3. Шилов, И. А. Экология: учебник для студ. биолог. и мед. фак. и спец. вузов/
И. А. Шилов. - Москва: Высш. шк., 1997. - 512 с. Имеются экземпляры в отделах /There are
copies in departments: всего /all 50: НА (2), УБ (48)

4. Краснов,  Е.  В.  Экология Калининградской  области:  учеб.  пособие/  Е.  В.
Краснов, А. И. Блажчишин, В. А. Шкицкий. - Калининград: Янтар. сказ, 1999. - 188 с.
Имеются  экземпляры  в  отделах  /There  are  copies  in  departments: всего  /all  67:  УБ(48),
ч.з.N1(2), НА(1), ч.з.N9(15), ИБО(1)

5. Одум, Ю. П.Одум, Ю. П. Экология: в 2 т./ Ю. П. Одум; пер. с англ. Ю. М.
Фролова;  под  ред.  В.Е.  Соколова.  -  Москва:  Мир  Т.  1  .  -  1986.  -  326  с.  Имеются
экземпляры в отделах /There are copies in departments: всего /all 10: НА(2), УБ(8)
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6. Одум, Ю. П.Одум, Ю. П. Экология: В 2 т./ Ю. П. Одум; Пер. с англ. Б. Я.
Виленкина ; Под ред. В. Е. Соколова. - Москва: Мир, 1986 - Т. 2. - 1986. - 376 с. Имеются
экземпляры в отделах /There are copies in departments: всего /all 11: УБ(9), НА(2)

7. Наука  об  окружающей  среде:как  устроен  мир:  в  2  т./  Б.Небел;пер.с
англ.М.В.Зубкова [и др.]. - М.: Мир, 1993 - Т.1/ Б. Небел. - 420 с.Имеются экземпляры в
отделах /There are copies in departments: всего /all 2: НА(2)

8. Наука  об  окружающей  среде:как  устроен  мир:  в  2  т./  Б.Небел;пер.с
англ.М.В.Зубкова [и др.]. - М.: Мир, 1993 - Т.2/ Б. Небел. - 329 с.Имеются экземпляры в
отделах /There are copies in departments: всего /all 2: НА(2)

9. Миркин,  Б.  М.  Основы  общей  экологии:  учеб.пособие  для
студ.вузов,обуч.по  естественнонауч.спец./  Б.М.Миркин,Л.Г.Наумова.  -  М.:  Унив.  кн.,
2005.  -  239  с.:  ил.,табл..  -  (Новая  Университетская  Библиотека).  -  Библиогр.:с.236.
Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: всего /all 2: НА(2)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.

- НЭБ Национальная электронная библиотека, диссертации и прочие издания
- eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов
конференций
- ЭБС Консультант студента
- ПРОСПЕКТ ЭБС
- ЭБС ZNANIUM.COM
- РГБ Информационное обслуживание по МБА
- БЕН РАН
- Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантиана (https://elib.kantiana.ru/)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
-  система  электронного  образовательного  контента  БФУ  им.  И.  Канта,

обеспечивающая разработку и комплексное использование электронных образовательных
ресурсов;

- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера и
связи с системой электронного обучения через Интернет;

- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  занятий  лекционного  типа,  практических  и  семинарских  занятий
используются специальные помещения (учебные аудитории),  оборудованные техническими
средствами обучения –  мультимедийной проекционной техникой.  Для проведения занятий
лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования.

Для проведения лабораторных работ,  (практических занятий –  при необходимости)
используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),  оснащенные
специализированным  лабораторным  оборудованием:  персональными  компьютерами  с
возможностью выхода в интернет и с установленным программным обеспечением, заявленным
в п.11.
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Для проведения  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  используются  специальные  помещения  (учебные  аудитории),
оборудованные  специализированной  мебелью  (для  обучающихся),  меловой  /  маркерной
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.
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1.Наименование дисциплины: «Элективные курсы по физической культуре и
спорту»

Целью  дисциплины  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,  психофизической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей жизни и  профессиональной деятельности, систематическое
физическое самосовершенствование.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции Результаты освоения 
образовательной 
программы (ИДК)

Результаты  обучения  по
дисциплине 

УК-7.  Способен
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

УК-7.1. Знает виды 
физических упражнений; 
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни
УК.7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень 
физических кондиций для 
самореализации в 
профессиональной 
деятельности.
УК-7.3. Владеет 
средствами и методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, физического 
самосовершенствования

Знать:  
Методы  оценки  и  контроля
физического  развития,
функционального  состояния  и
физической подготовленности.
Разнообразие средств и методов
физической  культуры  и  спорта,
систем физических упражнений.
Влияние  физической  культуры
на  сохранение  и  укрепление
здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний
и  вредных  привычек.   
Уметь:  
Использовать  разнообразные
средства  и  методы  физической
культуры  и  спорта   для
профессионально-личностного
развития,  физического
самосовершенствования  и
самовоспитания,  формирования
здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: 
Методами  контроля  состояния
организма  при  физических
нагрузках,  опытом  участия  в
физкультурно-оздоровительной и
спортивной  деятельности  и
пропаганды  здорового  образа
жизни.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится
к вариативной части дисциплин и является обязательной для освоения. 

4. Виды учебной работы по дисциплине.

Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю,
выражаются в академических часах. Часы контактной работы и самостоятельной работы
студента и часы, отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах
ОПОП  по  формам  обучения.  Объем  контактной  работы  включает  часы  контактной
аудиторной работы (практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль
самостоятельной  работы),  часы  контактной  работы  в  период  аттестации.  Контактная
работа,  в  том  числе  может  проводиться  посредством  электронной  информационно-
образовательной  среды  университета  с  использованием  ресурсов  сети  Интернет  и
дистанционных технологий 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном  плане).  Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в
контактной  работе  со  студентами  очной  формы  обучения.  В  случае  реализации
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины
сохраняется,  однако  объем  учебного  материала  в  значительной  части  осваивается
студентами  в  форме  самостоятельной  работы.  При  этом  требования  к  ожидаемым
образовательным  результатам  студентов  по  данной  дисциплине  не  зависят  от  формы
реализации образовательной программы.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Техника безопасности
самоконтроль в 
избранном виде 
двигательной 
активности

      Техника безопасности   на спортивных объектах или на
свежем  воздухе.  Инструктаж  по  технике  безопасности  на
учебных и самостоятельных занятиях физической активностью.
      Оценка физического развития, функционального состояния
и  уровня  физической  подготовленности  в  избранном  виде
двигательной  активности  (виде  спорта).  Показатели
самоконтроля и тесты по общей физической подготовленности
и специальной физической подготовленности.

Общая физическая 
подготовка в 
избранном виде 
двигательной 
активности. 

Общеразвивающие  упражнения  в  системе  физического
воспитания студентов. Разучивание и выполнение комплексов
общеразвивающих  упражнений  в  подготовительной  и  в
заключительной  частях  занятия.  Комплексное  развитие
физических  качеств  средствами  общеразвивающих
упражнений.



Наименование
раздела

Содержание раздела

Специальная 
физическая 
подготовка в 
избранном виде 
двигательной 
активности. Техника 
основных 
двигательных 
действий.

Средства  и  методы  СФП.  Разучивание  и  выполнение
упражнений (комплексов упражнений) основной части занятия
в  избранном  виде  двигательной  активности.
Совершенствование  двигательных  действий  и  воспитание
физических  качеств  средствами  СФП.  Комплексное  развитие
физических  качеств  и  профессионально-прикладная
физическая  подготовка  обучающихся  средствами  избранного
вида двигательной активности.

Физическая 
подготовленность для 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Тестирование  уровня  развития  физических  качеств  в
избранном  виде  двигательной  активности.  Контрольные
упражнения  и  тесты  по  физической  подготовленности.
Нормативы, оценка и требования к выполнению контрольных
упражнений и тестов по физической подготовленности. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы:

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе  преподавателя  со  студентами.  Дисциплина  «Элективные  курсы  по  физической
культуре  и  спорту»  включают  практические    занятия  на  основе  выбора    в  каждом
семестре обучающимся вида двигательной активности (вида спорта) с профессионально-
прикладной направленностью. Содержание избранного модуля направленно на решения
таких задач, как: приобретение опыта творческой практической деятельности, развитие
самостоятельности,  повышение  уровня  двигательных  способностей,  функционального
состояния  организма,  достижение  физического  совершенствования,  формирования
физических качеств и индивидуальных свойств личности. 

Рекомендуемая тематика практических занятий 
(на выбор обучающегося по видам двигательной активности):

1. Техника безопасности самоконтроль в избранном виде двигательной активности
Вопросы для изучения: 
Инструктаж по технике безопасности на  спортивных объектах (плавательный бассейн,
стадион,  спортивный  игровой  зал,  фитнес-зал,  тренажерный  зал,  на  свежем  воздухе)
Соблюдение правил посещения спортивных объектов.  Требования техники безопасности
перед началом занятий,  во  время занятий, по окончании занятий.  Требования техники
безопасности при несчастных случаях и в экстремальных ситуациях.
Методика  оценки  уровня  функционального  и  физического  состояния  организма.
Врачебный и педагогически контроль занимающихся физической культурой и спортом.
Медицинский  допуск  обучающихся  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.
Функциональные группы для занятий физической культурой и спортом.  Самоконтроль
обучающихся  на  занятиях.  Субъективные  и  объективные    показатели  самоконтроля.
Функциональные пробы: проба Руфье, проба Штанге, проба Генчи и др. Тесты по общей
физической  подготовленности  для  различных  функциональных  групп  обучающихся.
Контрольные  упражнения  для  оценки  специальной  физической  подготовленности  для
различных функциональных групп обучающихся. Дневник самоконтроля. 

2. Общая физическая подготовка в избранном виде двигательной активности.
Вопросы для изучения: 
Практические  занятия:  структура  занятия  в  избранном  виде  двигательной  активности
(виде  спорта).  Терминология  ОРУ.  Дозировка  физической  нагрузки в  соответствии  с



функциональной  группой  обучающегося.  Освоение  техники  выполнения  упражнений.
Использование ОРУ в подготовительной и заключительной частях занятия.  Средства и
методы  ОФП:  строевые  упражнения,  упражнения  без  предметов,  с  предметами.
Составление и разучивание комплексов ОРУ. Конспект занятия.  Использование ОРУ в
комплексном  развитии  физических  качеств. Упражнения  аэробной  направленности.
Упражнения силовой направленности. Упражнения для развития гибкости. Упражнения
на  развитие  скоростных  способностей  и  координации.  Упражнения  на  расслабление.
Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию отдельных
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья

3. Специальная физическая подготовка в избранном виде двигательной активности.
Техника основных двигательных действий.

Вопросы для изучения: 
Практические занятия:  терминология в избранном виде двигательной активности (виде
спорта).  Дозировка  физической  нагрузки  в  соответствии  с  функциональной  группой
обучающегося. Средства и методы СФП. Использование средств СФП в основной части
занятия.  Освоение  техники  выполнения  упражнений. Базовые  элементы  техники.
Разучивание  и  выполнение  упражнений  (комплексов  упражнений,  соревновательных
упражнений) основной части занятия в избранном виде двигательной активности (виде
спорта).  Изучение  подготовительных,  подводящих  и  имитационных  упражнений.
Совершенствование  двигательных  действий  и  воспитание  физических  качеств.
Комплексное  развитие  физических  качеств  и  профессионально-прикладная  физическая
подготовка  обучающихся  средствами  избранного  вида  двигательной  активности  (вида
спорта). Использование  музыкального  сопровождения.  Использование  снарядов,
инвентаря и спортивного оборудования. Технико-тактические приемы. 

4. Физическая подготовленность для социальной и профессиональной деятельности
Вопросы для изучения: 
Тестирование  уровня  развития  физических  качеств  в  избранном  виде  двигательной
активности.  Контрольные  упражнения  и  тесты  по  физической  подготовленности.
Нормативы, оценка и требования к выполнению контрольных упражнений и тестов по
физической подготовленности.  Разбор основных ошибок при выполнении упражнений.
Физкультурно-массовые  мероприятия  в  избранном  виде  двигательной  активности.
Соревновательная практика. Правила соревнований в избранном виде спорта. Судейская
практика.

Обучающимся, отнесенным к 4 функциональной группе, рекомендуются занятия
лечебной  физкультурой  в  медицинской  организации,  а  также  проведение  регулярных
самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам лечебной физкультуры,
рекомендованным врачом медицинской организации. Для контроля успешности освоения
практическогораздела  обучающиеся  выполняют  задания  c  учетом  индивидуальных
особенностей состояния здоровья по темам:

Рекомендуемая тематика практических занятий 
для обучающихся 4 функциональной группы.

1. Техника безопасности при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
2. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Оценка физического развития
и функциональной подготовленности. 
3. Корригирующая гимнастика для глаз
4. Влияние физических упражнений на организм и здоровье обучающегося
5. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями
6.  Методика  составления  комплексов  лечебной  физической  культуры  (ЛФК)  при
различных заболеваниях
7. Двигательная активность студента с отклонениями в состоянии здоровья



8. Самоконтроль физического развития и функциональной подготовленности
9.Составление  комплекса  общеразвивающих  упражнений  оздоровительной
направленности
10.Характеристики упражнений и их подбор для составления комплекса ЛФК 
11.  Физическая  подготовленность  студентов  4  функциональной  группы.  Тестирование
физических качеств.
12. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Дневник самоконтроля.
13. Методика подбора индивидуальных видов двигательной активности.
14.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Профессиограмма.
15.Утомление и восстановление человека. Треккер здоровых привычек.
16.Физическая культура и умственный труд.
17.Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
18.Основы оздоровительной тренировки для людей с отклонениями в здоровье.
19. Организация спортивно - массовых мероприятий и праздников.
20.Основы судейства (секретариата) в проведении спортивных соревнований
21.Итоговый  самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями. Подведение
итогов ведения дневника самоконтроля за учебный период.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Содержание самостоятельной работы

№
п/п

Наименование темы Содержание самостоятельной работы

1 Самоконтроль и техника 
безопасности  при самостоятельных 
занятиях физическими 
упражнениями.

Мониторинг физического развития и 
функциональные пробы.
Методы самоконтроля при занятиях 
физическими упражнениями. Определение
личного уровня физической 
подготовленности.

2. Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

Составление комплекса общеразвивающих
упражнений 

3 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 
обучающихся. 

Составление комплекса упражнений для 
профилактики утомления.

4 Физическая культура и спорт в 
профессиональной деятельности 
специалиста.

Составление комплекса упражнений в 
избранном виде двигательной активности 
Составление комплекса упражнений 
профессионально-прикладной 
направленности

Требования к самостоятельной работе студентов: 

1. Ведение  дневника  самоконтроля:  измерение  показателей  физического
развития  (антропометрия  и  индексы)  и  функционального  состояния  (функциональные
пробы), используя методы самоконтроля и самонаблюдений. 

2. Составление  комплекса  общеразвивающих  упражнений  предусматривает
составление конспекта комплекса из  12-15 упражнений с использованием графических
или иных приемов записи на основе использования двигательного опыта практических
занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.



3. Составление  комплекса  упражнений  для  профилактики  утомления
предусматривает  составление  конспекта  комплекса  упражнений  для  профилактики
утомления  и  повышения  работоспособности  из  12-15  упражнений  с  использованием
графических или  иных приемов записи  на  основе  использования  двигательного опыта
практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.

4. Составление  комплекса  упражнений  в  избранном  виде  двигательной
активности предусматривает составление конспекта комплекса упражнений специальной
физической подготовки из 12-15 упражнений с использованием графических или иных
приемов записи на основе использования двигательного опыта практических занятий и
самостоятельного изучения материалов по теме.

5. Составление  комплекса  упражнений  профессионально-прикладной
направленности  предусматривает  составление  конспекта  комплекса  подготовительных
упражнений для освоения будущей профессии из  12-15 упражнений с  использованием
графических или  иных приемов записи  на  основе  использования  двигательного опыта
практических занятий и самостоятельного изучения материалов по теме.

                                                    
Пример конспекта:

№
п/п

Содержание упражнения Дозировка Методические 
указания

1 И.П. – основная стойка
1-4 – поворот головы вправо
5-8 – поворот головы влево

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

2 И.П. – ноги врозь, руки в стороны, кисти в 
кулаках
1-4 – круговые движения кистями внутрь
5-8 – круговые движения предплечьями 
внутрь
9-16 – круговые движения прямыми руками 
вперед

3 раза в
каждую
сторону

поочередно

Вращения 
выполнять с 
усилиями.
Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

3 И.П. – О.С., руки на пояс
1-4 – наклон туловища вправо
5-8 – наклон туловища влево

8 раз При наклонах в 
сторону голова 
направлена в 
сторону наклона

4 И.П. – О.С.
1 – выпад правой ногой
2, 4 – И.П.
3 – выпад левой ногой

8 раз  Следить за 
осанкой, спина 
прямая.

Руководствуясь  положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  научно-
педагогические  работники  и  иные  лица,  привлекаемые  университетом  к  реализации
данной  образовательной  программы,  пользуются  предоставленными  академическими
правами  и  свободами  в  части  свободы  преподавания,  свободы  от  вмешательства  в
профессиональную  деятельность;  свободы  выбора  и  использования  педагогически
обоснованных  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания;  права  на  творческую
инициативу,  разработку  и  применение  авторских  программ  и  методов  обучения  и
воспитания  в  пределах  реализуемой  образовательной  программы  и  отдельной
дисциплины.

Исходя  из  рамок,  установленных  учебным  планом  по  трудоемкости  и  видам
учебной  работы  по  дисциплине,  преподаватель  самостоятельно  выбирает  тематику
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации



преподавателем  и  (или)  занятия  семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем,  в  том  числе  индивидуальные  консультации  (по  курсовым
работам/проектам  –  при  наличии  курсовой  работы/проекта  по  данной  дисциплине  в
учебном плане).

Рекомендуемая  тематика  занятий  максимально  полно  реализуется  в  контактной
работе со студентами очной формы обучения. 

7. Методические рекомендации по видам занятий

Практические занятия.
На  практических  занятиях  в  зависимости  от  темы  занятия  разучиваются

двигательные действия,  выполняются  практические  упражнения,  указанной дозировки,
осуществляется  самоконтроль  физического  состояния  и  реакции  на  нагрузку,
отрабатывается работа в группе (команде).

 
Самостоятельная работа.

            Самостоятельная  работа  осуществляется  в  виде  изучения  литературы,
эмпирических
данных по публикациям и конкретных ситуаций из практики, подготовке индивидуальных
работ,  работа  с  лекционным  материалом,  самостоятельное  изучение  отдельных  тем
дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; чтение и изучение
учебника и учебных пособий.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины

Основными  этапами  формирования  указанных  компетенций  при  изучении
обучающимися  дисциплины  являются  последовательное  изучение  содержательно
связанных  между  собой  тем учебных  занятий.  Изучение  каждой  темы  предполагает
овладение  обучающимися  необходимыми  компетенциями.  Результат  аттестации
обучающихся  на  различных  этапах  формирования  компетенций  показывает  уровень
освоения компетенций.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине

Техника безопасности 
самоконтроль в избранном 
виде двигательной активности

УК 7 Оценка физического развития,
функционального состояния и

уровня физической
подготовленности

Общая физическая подготовка
в избранном виде 
двигательной активности. 

УК 7 Разучивание и выполнение
комплексов общеразвивающих

упражнений подготовительной и
заключительной частей занятия

Специальная физическая 
подготовка в избранном виде 
двигательной активности. 
Техника основных 
двигательных действий

УК 7 Разучивание и выполнение
комплексов упражнений основной
части занятия  в избранном виде

двигательной активности 



Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Индекс
контролируемой

компетенции
(или её части)

Оценочные средства по этапам
формирования компетенций

текущий контроль по дисциплине
Физическая подготовленность 
для социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7 Контрольные упражнения и 
тесты по физической

подготовленности

8.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего
контроля

Практический  раздел  реализуется  в  виде  учебно-тренировочных,  методико-
практических занятий. Обучающиеся выполняют комплексы физических упражнений и
двигательных  действий  под  контролем  преподавателя,  совершенствуя  двигательные
умения  и  навыки,  развивая  двигательный  опыт  и  физические  качества:  координацию,
силу, выносливость, быстроту, гибкость.

Примерные практические задания:

1. Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после нагрузки
2. Выполнение пробы Штанге
3. Преодоление дистанции 1-2 км спортивной ходьбой (бегом)
4. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений 
5. Выполнение комплекса степ-аэробики
6. Бросок баскетбольного мяча в кольцо со штрафной линии
7. Сыграть партию в настольный теннис
8. Упражнения с отягощениями для мышц плечевого пояса
9. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги

закреплены за 1 мин.
10. Заполнение дневника самоконтроля

Пример практического задания для 4 функциональной группы:

Задание по теме: Методика составления комплексов лечебной физической культуры
(ЛФК) при различных заболеваниях

  1. Написать цели и задачи лечебной физической культуры при вашем заболевании.
2. Написать направленность и основные принципы физического воспитания при вашем

заболевании.
  3. Описать 5 упражнений лечебной физической культуры при вашем заболевании.
  4. Оформить задание в формате Pover Point или Word, дизайн индивидуальный.
  5. Выполнять свой комплекс упражнений с регистрацией показателей ЧСС.

Критерии оценивания задания: 

«зачтено» «не зачтено»

Задание выполнено полностью, верно. 
Студент демонстрирует знание 
программного материала, грамотное 
изложение информации в соответствии с 
требованиями к заданию,   правильное 

Задание  выполнено  частично.  Студент
демонстрирует  незнание  программного
материала,   задание  выполнено  и
оформлено  с  ошибками,  не  раскрыто
содержание  выделенных  в  заданиях



применение теоретических знаний. компонентов

8.3.  Перечень  вопросов  и  заданий  для  промежуточной  аттестации  по
дисциплине

Для  прохождения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  обучающийся
демонстрирует  уровень  физической  подготовленности,  необходимый  для  социальной
жизни и будущей профессиональной деятельности.

Целью тестирования физической подготовленности в избранном виде двигательной
активности  (виде  спорта)  является  закрепление,  углубление  и  систематизация  знаний,
умений  и  двигательных  навыков  студентов,  полученных  на  занятиях  и  в  процессе
самостоятельной  работы;  для  определения  уровня  физической  подготовленности
используются контрольные  задания по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» - контрольные упражнения и тесты по физической подготовленности. 

Примеры контрольных упражнений:

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности по виду
двигательной активности БАСКЕТБОЛ

1 курс

Контрольное упражнение
Нормативы и оценки

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Прыжок в длину с
места (см) 235 225 220 205 190 190 180 170 160 150

2.

Ведение с
последующим

броском после двух
шагов

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

Штрафные броски.
Количество

попаданий из 10
бросков

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2 курс

Контрольное упражнение
Нормативы и оценки

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.

Перемещения
различными

способами вокруг
штрафной зоны

16,0 16,5 17,5 18,5 19,5 17,5 18,0 18,5 19,5 20,5

2.

Ведение с
изменением

направления (змейка)
с последующим

броском после двух
шагов

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

3.

Штрафные броски.
Количество

попаданий из 10
бросков

6 5 4 3 1 6 5 4 3 1

3-4 курс
Контрольное упражнение Нормативы и оценки 

Юноши Девушки
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Перемещения 
различными 
способами вокруг 
штрафной зоны

15,
5

16,0 17,0 18,0 19,0 17,5 18,0 18,5 19,0 20,0



2. Ведение с 
изменением 
направления (змейка) 
с последующим 
броском после двух 
шагов

6 5 3 2 1 6 4 3 2 1

3. Штрафные броски. 
Количество 
попаданий из 10 
бросков

6
5 4 3 2 6 5 4 3 2

Требования к выполнению контрольных упражнений по баскетболу

1.  Прыжок в длину с места.     
      Прыжок выполняется толчком двумя ногами в соответствующем секторе для

прыжков.  Место  отталкивания  должно  обеспечивать  хорошее  сцепление  с  обувью.
Участник принимает ИП: ноги на  ширине плеч,  ступни параллельно,  носки ног  перед
линией отталкивания.  Одновременным толчком двух ног  выполняется  прыжок вперед.
Мах руками допускается.

      Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания
любой  ногой  до  ближайшего  следа,  оставленного  любой  частью  тела  участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.

Ошибки (попытка не засчитывается):  заступ за линию отталкивания или касание
ее;  выполнение  отталкивания  с  предварительного  подскока;  отталкивание  ногами
поочередно.

1. Перемещения различными способами вокруг штрафной зоны
  По периметру баскетбольной штрафной зоны стандартного размера расставить 4

конуса  (по  внешним  углам  зоны).  Все  перемещения  выполнять  лицом  к
противоположному щиту. Высокий старт из-за лицевой линии слева от щита, правая рука
на  конусе.  По  сигналу  начинать  перемещения  приставным  шагом  в  защитной  стойке
правым  боком  (коснуться  конуса  левой  рукой),  затем  вперед  до  штрафной  линии
(коснуться конуса левой рукой), затем приставным шагом левым боком в защитной стойке
вдоль штрафной линии (коснуться конуса правой рукой), затем спиной вперед до лицевой
линии (коснуться конуса правой рукой). Второй круг выполнять в обратном направлении:
вперед, правым боком, спиной вперед, левым боком. На каждой смене передвижения –
коснуться конуса рукой. 

  Время  выполнения  в  секундах:  от  стартового  сигнала  до  последнего  касания
конуса.

Ошибки: Перемещения  неуказанным  способом,  нарушение  границ  штрафной
зоны.

2.  Ведение с последующим броском после двух шагов.    
  Ведение мяча справа и слева от центральной линии с последующим выполнением

броска после двух шагов соответствующей рукой. Выполнять по 3 раза с левой и правой
стороны.  Считается  количество  попаданий  (из  6  бросков).  Засчитываются  попадания,
выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3  попытки.
Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 

2.  Ведение с изменением направления (змейка) с последующим броском после
двух шагов.    

      Поставить по 5 конусов с правой и левой стороны площадки (расстояние между
конусами  2  метра).  Выполнять  по  3  раза  с  левой  и  правой  стороны.  Ведение  мяча  с



изменением направления (змейка) дальней рукой от конуса и бросок после двух шагов
соответствующей рукой. Считается количество попаданий (из 6 бросков). Засчитываются
попадания,  выполненные  без  игровых  нарушений.  Каждый  участник  выполняет  по  3
попытки. Фиксируется лучший результат. 

Ошибки: Нарушение двушажного ритма (1 или 3 шага), выполнение шагов не в
той  последовательности,  броски  в  кольцо  разноименной  рукой,  пробежки,  нарушения
техники ведения. 

3.  Штрафные броски. Количество попаданий из 10 бросков.
      Выполнить  10  штрафных  бросков  без  игровых  нарушений.  Попадание  с

нарушением не засчитывается. Каждый участник выполняет по 3 попытки. Фиксируется
лучший результат. 

Ошибки: Заступ штрафной линии.

Тесты по  физической подготовленности варьируются с  учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья обучающихся специальной медицинской группы. 

Тесты по физической подготовленности
для обучающихся специальной медицинской группы

Тест Нормативы и оценки 
Юноши                                   Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. Сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа на

коленях (девушки), в
упоре лёжа (юноши)

35 25 20 10 5 25 20 15 10 5

2. Поднимание
туловища из

положения лежа на
спине, руки за
головой, ноги

закреплены за 1 мин.
(девушки и юноши)

50 40 30 25 20 40 35 30 25 15

3. Наклон вперёд стоя
на гимнастической

скамейке (девушки и
юноши)

9 7 5 3 1 15 10 8 6 2

4. Ходьба на 2 км, мин.,
с (девушки, юноши)

14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 16.30 17.30 18.40 20.00 20.30

5. Прыжки в длину с
места, см (девушки,

юноши.)

210 205 200 190 180 170 165 160 155 150

6. Подтягивание 
(юноши) количество 
раз

8 6 5 3 1 - - - - -

Обязательный тест –ходьба 2 км и дополнительно 2 теста на выбор студента

Требования к выполнению тестов по физической подготовленности
для специальной медицинской группы

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях (девушки), в упоре 
лёжа (юноши)

Исходное положение: примите упор лежа на плоскости, поставьте руки на ширине
плеч, кисти смотрят вперед, локти разведены, но не больше, чем на 45 гр., плечи, корпус и
бедро выстроены в прямую линию, стопы упираются прямо в плоскость.

Ошибки: 
-  прикосновение к полу бедрами или тазом



-  отсутствие прямой линии от плеч до туловища;
-  не было фиксации с исходной позиции
-  поочередное разгибание рук;
-  разведение локтей в стороны больше, чем на 45 гр.

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены (девушки и юноши)

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на
гимнастическом мате,  руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются
мата,  ноги согнуты в коленях под прямым углом,  ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подъемов за 1 мин., касаясь локтями бедер
(коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается  количество  правильно  выполненных  подниманий  туловища.  Для
выполнения  тестирования  создаются  пары,  один из  партнеров  выполняет  упражнение,
другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.

Ошибки:
-  отсутствие касания локтями бедер (коленей);
-  отсутствие касания лопатками мата;
-  пальцы рук за головой разомкнуты; 
-  смещение таза.

3. Наклон вперёд стоя на гимнастической скамейке (девушки и юноши)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на

полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены
параллельно на ширине 10 - 15 см.

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями
двух рук и фиксирует результат в течение 2 с.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник
выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения.
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2
с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической
скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+».

Ошибки:  
  -  сгибание ног в коленях; 
  -  фиксация результата пальцами одной руки; 
  -  отсутствие фиксации результата в течение 2 с.

4.   Ходьба 2 км. 
Положение корпуса прямое, плечи расслаблены и расправлены немного отведены

назад и вниз, голова приподнята, живот подтянут. Движение руг и ног согласованы.

Ошибки:
-  нога ставится на опору недостаточно выпрямленной в коленном суставе;
-  нога ставится на опору не с пятки;
-  руки недостаточно согнуты в локтях;
-  движения рук пассивные и не по полной амплитуде.

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем

секторе для прыжков.  Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с
обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч,
ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух
ног  выполняется  прыжок  вперед.  Мах  руками  разрешен.  Измерение  производится  по
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой



частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший
результат.

Ошибки: 
- заступ за линию измерения или касание ее; 
- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
- отталкивание ногами разновременно.

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Подтягивание  выполняется  из  виса  хватом  сверху,  при  этом  кисти  рук

расположены  на  ширине  плеч.  Ноги  и  туловище  выпрямлены.  Ступни  должны  быть
сведены вместе, а ноги при этом не касаются пола.

Ошибки:
-  выполнение упражнения рывками;
-  сильное размахивание ногами;
-  подбородок не поднимается выше перекладины;
-  нет фиксации на 0,5 с;
-  происходит поочередное сгибание рук.

8.4.  Планируемые  уровни  сформированности  компетенций  обучающихся  и
критерии оценивания

Уровни Содержательное
описание уровня

Основные признаки  выделения
уровня  (этапы  формирования
компетенции,  критерии оценки
сформированности)

Двухбалль
ная

шакала,
зачет

БРС, %
освоения

(рейтингова
я оценка)

Повышенный Творческая
деятельность

Включает  нижестоящий
уровень.
Умение  самостоятельно
принимать  решение,  решать
проблему/задачу
теоретического  и  прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий

зачтено 86-100

Базовый Применение  знаний  и
умений  в  более
широких  контекстах
учебной  и
профессиональной
деятельности,  нежели
по  образцу  с  большей
степени
самостоятельности  и
инициативы 

Включает  нижестоящий
уровень. 
Способность  собирать,
систематизировать,
анализировать  и  грамотно
использовать  информацию  из
самостоятельно  найденных
источников  и  демонстрировать
на  практике  полученные
умения и навыки  

зачтено 71-85

Удовлетворитель
ный
(достаточный)

Репродуктивная
деятельность

Демонстрация в пределах задач
курса  практически
контролируемого материала

зачтено 55-70

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня не зачтено Менее 55

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
Основная литература

1. Физическая  культура  и  спорт.  Прикладная  физическая  культура  и  спорт:
учебно-методическое пособие / сост. С. А. Дорошенко, Е. А. Дергач. - Красноярск: Сиб.
федер.  ун-т,  2019.  -  56  с.  -  ISBN  978-5-7638-4027-8.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816527.



2. Оздоровительно-реабилитационная  физическая  культура  студентов
специальной  медицинской  группы  вуза.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1865089.

3. Филиппова, Ю. С. Физическая культура: учебно-методическое пособие / Ю.
С.  Филиппова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  201  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-015719-1.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1361807.
4.       Булгакова О. В. Фитнес-аэробика [Электронный учебник] : учебное пособие / О. В.
Булгакова,  Н.  А.   Брюханова.  -  СФУ,  2019.  -  1  on-line,  112  с.
https://znanium.com/catalog/product/1816599

Дополнительная литература
1. Физическая культура: учеб. и практикум для приклад. бакалаврита/ А. Б. Муллер [и
др.]; [М-во образования и науки РФ], Сиб. Федер. ун-т. - Москва: Юрайт, 2016. - 1 on-line,
424 с.: ил., табл.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 421-424. - Лицензия до
30.12.2019. - ISBN 978-5-9916-6090-7: Б.ц. 
2. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов: учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова.
- Москва : МПГУ, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4263-0574-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1341058 
3. Каргин,  Н.  Н.  Теоретические  основы  здоровья  человека  и  его  формирования
средствами  физической  культуры  и  спорта  :  учебное  пособие  /  Н.Н.  Каргин,  Ю.А.
Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
—  DOI  10.12737/1070927.  -  ISBN  978-5-16-015939-3.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1070927 (.
4. Коваль,  В.  И.  Гигиена  физического  воспитания  и  спорта:  учеб.  для  вузов/  В.  И.
Коваль, Т. А. Родионова. - 2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM), 314, [2] с.. - Библиогр. в конце гл.. - Лицензия до 31.12.2020 г.. - ISBN 978-5-7695-
9766-4: 2733.78, р. 
5. Лечебная физическая культура при терапевтических заболеваниях : учебное пособие
/ Т.В. Карасёва, А.С. Махов, А.И. Замогильнов, С.Ю. Толстова. — Москва : ИНФРА-М,
2021. — 158 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1042644. - ISBN
978-5-16-015592-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1042644.
6. Лечебная  физическая  культура  при  различных  заболеваниях  позвоночника  у
студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д.
Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 90 с. - ISBN
978-5-7638-3973-9.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1816561.
7. Румянцева  О.  В. Подвижные  игры:  учеб.-метод.  пособие  /  О.  В.  Румянцева,  Е.  В
Конеева; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. - 80 с.
:  ил.  -  Библиогр.:  с.71  (15  назв.)  .  - ISBN 978-5-88874-820-6:  19.01  р.  -  Текст:
непосредственный.

10. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья, необходимых для освоения дисциплины 

 НЭБ Национальная электронная библиотека, 
 eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека, книги, статьи, тезисы докладов

конференций 
 ЭБС Консультант студента 
 ООО «Проспект» 

https://znanium.com/catalog/product/1361807


 ЭБС ZNANIUM.COM 
 ЭБС «Айбукс» 
 ЭБС РКИ
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Кантитана (https://elib.kantiana.ru/  )  

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине.

Программное обеспечение обучения включает в себя:
- электронно-информационную  среду  БФУ  им.  И.  Канта,  обеспечивающую
разработку и комплексное использование электронных образовательных ресурсов;
- серверное программное обеспечение, необходимое для функционирования сервера
и связи с системой электронного обучения через Интернет;
- установленное на рабочих местах студентов соответствующее ПО и антивирусное
программное обеспечение.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  проведения  практических  занятий  используются  специальные  помещения
(спортивные  залы,  стадион,  плавательный  бассейн),  оснащенные  специализированным
спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения,
оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе
технические средства коллективного и индивидуального пользования.

https://elib.kantiana.ru/
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	16. К персональным данным относится:
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	4. Динамика роста случаев конкретного заболевания.
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