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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших

достижений физики в научно-исследовательской работе  

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и методических

подходов в научно-инновационных исследованиях и

инженерно-технологической деятельности  

ПК-6 способностью методически грамотно строить планы лекционных и практических

занятий по разделам учебных дисциплин и публично излагать теоретические и

практические разделы учебных дисциплин в соответствии с утвержденными

учебно-методическими пособиями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 взаимодействие электромагнитного излучения с веществом, принципы получения ЯМР спектров высокого

разрешения, основные подходы анализа метаболитного профиля биологических жидкостей с помощю методов

ЯМР спектроскопии,

 Должен уметь: 

 работать со спектрами ЯМР, интерпретировать экспериментальные ЯМР спектры

 Должен владеть: 

 навыками работы со спектрами ЯМР

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Медицинская физика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в метод ЯМР 1 1 0 0

2.

Тема 2. Основы ЯМР

спектроскопии. Основные

измеряемые параметры ЯМР

спектров

1 1 0 2 8

3.

Тема 3. Связь структуры и

спектральных параметров ЯМР

1 1 0 0

4.

Тема 4. Методы двумерной ЯМР

спектроскопии

1 1 0 2 8

5. Тема 5. Биохимия плазмы крови 1 1 0 0

6.

Тема 6. Количественные измерения

метаболитов

1 1 0 2 8

7.

Тема 7. Структура липопротеинов и

метаболизм

1 1 0 0

8.

Тема 8. ЯМР спектроскопия

плазмы крови

1 1 0 2 8

9.

Тема 9. Методы анализа

липопротеинов

1 1 0 0

10.

Тема 10. Математические аспекты

анализа ЯМР спектров

метаболитов. Метод главных

компонент

1 1 0 2 8

11.

Тема 11. Метабономика:

платформа для изучения

токсичности препарата и функции

гена

1 1 0 0

12.

Тема 12. Метабономика в

токсикологии лекарственного

препарата

1 1 0 2 8

  Итого   12 0 12 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в метод ЯМР 

Омиксные технологии. Ведение в основы метода ЯМР. Краткая история метода.

Тема 2. Основы ЯМР спектроскопии. Основные измеряемые параметры ЯМР спектров 

Явление магнитного резонанса. Понятие магнитного момента ядра. Резонансная частота. Химический сдвиг.

Константа спин-спинового взаимодействия. Диполь-дипольное взаимодействие. Ядерный эффект Оверхаузера.

Времена релаксации Т1 и Т2.

Тема 3. Связь структуры и спектральных параметров ЯМР 

Взаимосвязь химического сдвига и структуры. Таблица химических сдвигов молекулярных фрагментов.

Взаимосвязь величины ядерного эффекта Оверхаузера со структурой.

Тема 4. Методы двумерной ЯМР спектроскопии 

Основные методы двумерной ЯМР спектроскопии такие как:

COSY, TOCSY, HSQC, HMBC
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Тема 5. Биохимия плазмы крови 

Физико-химические свойства плазмы крови. Компонентный состав плазмы крови. Наблюдаемые компоненты.

Тема 6. Количественные измерения метаболитов 

Методы измерения низкомолекулярных метаболитов:

1. Применение последовательности спинового эха Хана

2. Использование депротеинизированной плазмы

3. Использование последовательности WATER-CPMG

Тема 7. Структура липопротеинов и метаболизм 

Липиды и ишемическая болезнь сердца. Липопротеины: описание, структура и функции. Номенклатура и

классификация липопротеинов. Аполипопротеины.

Тема 8. ЯМР спектроскопия плазмы крови 

Измерение липопротеинов. Субклассы липопротеинов определяемые ЯМР. Преимущества анализа

липопротеинов с помощью спектроскопии ЯМР.

Тема 9. Методы анализа липопротеинов 

Методы анализа липопротеинов. Химический анализ. Электронная микроскопия. Градиентный

гель-электрофорез.

Тема 10. Математические аспекты анализа ЯМР спектров метаболитов. Метод главных компонент 

Приготавление образцов для количественного измерения ЯМР. Алгоритмы обработки спектров. Коррекция

базовой линии. Выравнивание массива спектров относительно друг друга. Процедура разбиения спектров на

фрагменты. Нормирование масштаба. Линейное преобразование. Метод главных компонент. PLS-регрессия.

Выбор метода.

Тема 11. Метабономика: платформа для изучения токсичности препарата и функции гена 

Метабономика в патофизиалогии. Пост-геномные аналитичесеие технологии. Биохимические изменения в

течение длительного времени.

Тема 12. Метабономика в токсикологии лекарственного препарата 

ЯМР 1Н спектроскопия биометрики. Метабономика в токсикологии лекарственного препарата. Метабономика в

функциональной геномике.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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COLMAR Metabolomics Web Portal - http://spin.ccic.ohio-state.edu/

James Keeler, Understanding NMR Spectroscopy, University of Cambridge, Department of Chemistry, Published by John

Wiley & Sons, 2010 - http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/index.html

Metabolomics - http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolomics

Metabolomics Resources - http://www.bmrb.wisc.edu/metabolomics/external_metab_links.html

NMR Metabolomics - http://www.polyomics.gla.ac.uk/nmr_metabolomics.html

The Human Metabolome Database (HMDB) - http://www.hmdb.ca/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Общие замечания  

При подготовке к практической работе следует повторно разобрать задания, которые были разобраны на

семинарских занятиях и выполнены самостоятельно. Студенты могут получить дополнительную информацию по

вопросам, вызывающим затруднения при подготовке к контрольной работе, на индивидуальных консультациях с

преподавателем.  

 

Задание практической лабораторной работы  

Объект дипептида для исследования методами спектроскопии ЯМР в практической лабораторной работе

выбирается преподавателем, ведущим дисциплину. Подготовка объекта для спектроскопического исследования и

работа студента за ЯМР спектрометром проводится совместно с преподавателем. Набор записываемых

двумерных корреляционных спектров ЯМР выбирается таким образом, что охватывает основные аспекты

изучаемой дисциплины. Обучение анализу двумерных корреляционных спектров ЯМР проводится

преподавателем на семинарском занятии.  

 

Требования к образцу для спектроскопии ЯМР.  

Для ЯМР исследования необходимо приготовить предоставленный преподавателем образец дипептида, так

чтобы его молярная концентрация в растворе составила 5mM. Расчет навески и концентрации выполняется для

стандартной ЯМР ампулы диаметром 5мм и объемом 600мкл исходя из знания молекулярной массы пептида.

Используемый в исследовании растворитель: смесь D2O 10%, и Н2О 90%.  

 

Запись спектров ЯМР.  

Спектры ЯМР записываются на спектрометре фирмы Bruker Avance III 600, при температуре образца 30С.

Приступая к записи спектров ЯМР необходимо:  

1. Установить необходимую температуру образца (30С).  

2. Настроить стабилизацию магнитного поля по сигналу ядер дейтерия растворителя.  

3. Выполнить настройку добротности датчика (команда atmm).  

4. Произвести настройку однородности магнитного поля (topshim gui).  

5. Подстроить канал стабилизации сигнала лока: отрегулировать мощность передатчика, коэффициент усиления

и фазу сигнала.  

6. Выполнить калибровку 900-импульса (команда pulsecal).  

7. Отрегулировать подавление сигнала воды путем подбора оптимального значения несущей частоты (значение

параметра о1р, с использованием команды gs).  

8. Перед записью нового спектра ЯМР выполнять процедуру подбора коэффициента усиления приемника

(значение параметра rg, запуская команду rga).  

9. Записать одномерный спектр ЯМР с подавлением воды. Число накоплений ns=16.  

10. Записать двумерные гомо-корреляционные спектры 1H-1H-COSY и 1H-1H-TOCSY. Число накоплений ns=2.

Разрешение спектров установить 2048 на 256.  

11. Записать двумерные гетеро-корреляционные спектры 1H-13С-HSQC и 1H-1С-HMBC. Число накоплений ns=8.

Разрешение спектров установить 2048 на 256.  

12. Для преобразования сигнала ССИ в спектр ЯМР использовать команду fp - для одномерного спектра и xfb -

всех для двумерных спектров.  

13. Сконвертировать полученные спектры в файлы формата pdf используя возможности программы Topspin,

которые в дальнейшем использовать для анализа и отнесения сигналов, а также для составления отчета.  

 

I. Общие требования к оформлению лабораторной практической работы .  

1.1. Согласно ГОСТу 7.32-2001 'Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления',

текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора интервала. Работа

брошюруется.  
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1.2. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 12. Тип шрифта -Times New Roman. Шрифт печати должен

быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать полужирный

шрифт при выделении заголовков структурных частей курсовой (дипломной) работы (оглавление, введение,

название главы, заключение и т.д.). Текст обязательно выравнивается по ширине.  

1.3. Размер абзацного отступа - 1,5 см.  

1.4. Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), правое ? 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм

(ГОСТ Р 6.30-2003 'Унифицированные системы документации. Унифицированная система

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов').  

1.5. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы

ставится в центре верхнего поля листа без точки. Размер шрифта (кегль) - 11. Тип шрифта - Times New Roman.

Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Все страницы, начиная с 3-й

(ВЕДЕНИЕ), нумеруются.  

1.6. В тексте используется 'длинное тире', его клавиатурное сочетание в MS Word ? Ctrl + Alt + минус на

дополнительной клавиатуре.  

1.7. Используются 'кавычки-елочки', для вложенных кавычек ? ?кавычки-лапочки'  

2. Примерный объем лабораторной практической работы - 5-10 страниц. В этот объем включается: титульный

лист, оглавление, введение, основной текст, заключение.  

3. Первым листом работы является титульный лист.  

 

Оформление заголовков.  

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки (выравнивание по центру), без точки в

конце и печатают заглавными буквами (Caps Lock) без подчеркивания. Каждый структурный элемент и каждую

новую главу следует начинать с новой страницы.  

Шрифт заголовков ? Times New Roman, полужирный.  

Размер шрифта:  

1 Заголовок (главы, название раздела ) ? 14 ( заголовок первого уровня)  

1.1 Заголовок ? 13 (заголовок второго уровня)  

1.1.1 Заголовок ? 12 (заголовок третьего уровня)  

Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Номер раздела состоит из номеров главы и

номера раздела в главе (например: 1.2 (1 - номер главы, 2 - номер раздела), 2.5 (2 - номер главы, 5 - номер

раздела) и т.д.), разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и

подразделы (например: 2.4.2 Анализ результатов). В нумерации после цифр идет пробел, а не табуляция.

Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы, без точки в конце,

не подчеркивая. Если заголовок первого уровня не помещается на одной строке, то на нижнюю строку переносят

слово полностью. Разрыв слов при переносе не допускается. Между текстом и заголовком второго и третьего

уровня оставляют двойной межстрочный интервал.  

Заголовки второго и третьего уровней выделяют полужирным.  

Оформление оглавления  

На втором листе помещается оглавление, где указываются основные разделы работы и соответствующие им

страницы. Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки. Оглавление включает

введение, наименование всех глав, разделов и подразделов, заключение, список использованных источников и

литературы, наименование приложений, с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы

работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с

прописной буквы, допускается набор заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы

оглавление помещалось на одной странице. Текст должен соответствовать оглавлению, как по оглавлению, так и

по форме. Пример оглавления смотрите в Приложении Б.  

Оформление рисунков  

К рисунком относятся все графические изображения (схемы, графики, фотографии, рисунки). На все рисунки в

тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом

нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер

рисунка состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок

1.1). Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование ? как и у обычного текста. Слово

'Рисунок' пишется полностью. Если рисунок один, то он обозначается 'Рисунок 1'. Допускается не нумеровать

мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет

ссылок. При ссылках на иллюстрацию следует писать '... в соответствии с рисунком 2' при сквозной нумерации и

'... в соответствии с рисунком 1.2' при нумерации в пределах раздела, или (Рисунок 1.). После слово 'Рисунок 2'

пишется название. В этом случае подпись должна выглядеть так: 'Рисунок 2 ? Название'. Точка в конце названия

не ставится. Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначение приложения (например: Рисунок А.З).  

Оформление таблиц  
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На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная,

либо в пределах раздела ? в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера

внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например:

Таблица В.2). Слово 'Таблица' пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно.

Название состоит из 'Таблицы', номера, тире и названия. Название таблицы следует помещать над таблицей

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: 'Таблица 3 ? Название'). Точка в

конце названия не ставится.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера,

обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом нижнюю

горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева

пишут слово 'Продолжение' и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1).  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки

столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается

их перпендикулярное расположение.  

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но головка таблицы должна быть отделена линией от остальной

части таблицы.  

 

Лабораторная практическая работа должна быть оформлена последовательно, грамотно и разборчиво. При

возникновении вопросов по оформлению лабораторной практической работы студенту следует обращаться за

консультацией преподавателю. Время, отведенное на выполнение контрольной работы, определяется

преподавателем. По окончании отведенного на выполнение отчет по лабораторной практической работе сдается

преподавателю для проверки.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.02

"Физика" и магистерской программе "Медицинская физика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


