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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

ПК-1 способность анализировать современное состояние проблем в предметной

области биотехнических систем и технологий (включая биомедицинские и

экологические задачи)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 историю развития основных разделов биологии, периодизацию развития биологии, основные факторы,

обеспечивающие прогресс науки, основные этапы становления отдельных биологических дисциплин и

развитие методологии биологии.

 Должен уметь: 

 применять сумму теоретических знаний в области истории и методологии биологии в исследовании и охране

окружающей среды, называть имена ученых, внесших наиболее существенный вклад в развитие естественных

наук.

 Должен владеть: 

 базовыми представлениями об основных закономерностях и современных достижениях биологии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии (Медико-биологические аппараты,

системы и комплексы)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие метода и

методологии. Классификация

методов научного познания.

Критерии и структура

естественнонаучного познания.

2 1 4 0 8
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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

2.

Тема 2. Роль исторического

процесса в развитии биологии

2 1 4 0 10

3.

Тема 3. Расширение и

систематизация биологических

знаний в XVI-XVIII веке.

2 1 4 0 10

4.

Тема 4. Предпосылки создания

эволюционной теории Чарльза

Дарвина и ее влияние на развитие

естествознания. Выделение

биологии в системе естественных

наук.

2 2 4 0 10

5.

Тема 5. Развитие основных

направлений биологии в XX веке.

Формирование новых отраслей

экспериментальной биологии.

Интеграция с другими

естественными науками.

2 1 2 0 10

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного познания. Критерии и

структура естественнонаучного познания. 

Определение понятия метода. Методы как составная часть научного процесса. Методология как философское

учение и как наука о методах научного познания.

Классификация методов научного познания по степени их общности.

Всеобщие методы: метафизический и диалектический.

Общенаучные методы, их связь с уровнями научного познания ? эмпирическим и теоретическим.

Методы эмпирического уровня научного познания: наблюдение, эксперимент, измерение. Наблюдение

непосредственное и опосредованное. Основные требования к научному наблюдению. Виды экспериментов и

особенности их проведения. Виды измерений. Международная система единиц СИ.

Методы теоретического уровня познания: абстрагирование, идеализация, формализация, индукция и дедукция.

Типы абстракций. Формирование научных абстракций. Характеристика процесса идеализации. Операции с

идеализированными объектами. Целесообразность данного метода. Отличия между реальным экспериментом и

идеализацией. Формализация как метод научного познания. Создание искусственных языков. Диалектическая

взаимосвязь индукции и дедукции.

Частнонаучные методы различных направлений биологии.

Методы, применяемые на эмпирическом и теоретическом уровнях: моделирование и аналогия, анализ и синтез.

Виды моделирования в зависимости от типа модели. Основа метода аналогии. Место анализа и синтеза в науке

и в общественной жизни человека.

Тема 2. Роль исторического процесса в развитии биологии 

Истоки биологических знаний. Первобытный антропоморфизм и анимизм. Знания о живой природе в

государствах Азии и Восточного Средиземноморья (XIII ? VII века до н.э.). Достижения высокой цивилизации

древней Индии и Китая, их влияние на философские воззрения древних греков и римлян.

Этапы развития древнегреческой натурфилософии.

Ионийский этап (VI век до н.э.). Учение о первоначалах мира и его отражение в трудах крупнейших мыслителей

данного периода: Гераклита, Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена.

Афинский этап (V ? IV века до н.э.). Возникновение атомистики. Представления об элементах мировой материи в

трудах Эмпедокла. Теория медицины Гиппократа. Учение Платона. Борьба древнегреческого материализма и

идеализма. Труды Аристотеля, его философский дуализм.



 Программа дисциплины "История и методология биологии"; 12.04.04 "Биотехнические системы и технологии". 

 Страница 5 из 12.

Эллинистский этап (III век до н.э.). Развитие математики и механики. Труды Эвклида и Архимеда.

Материалистическое учение Эпикура.

Труды Теофраста в области изучения растений.

Биологические воззрения древнеримских философов (II век до н.э. - II век н.э.). Взгляды на природу Лукреция

Кара. Достижения в изучении растений Диоскорида. ?Естественная история? Кая Плиния Секунда как свод

биологических знаний того времени. Вклад в развитие науки Клавдия Галена.

Краткий анализ развития греко-римской науки в античный период.

Тема 3. Расширение и систематизация биологических знаний в XVI-XVIII веке. 

Значение работ И.Бока (1498-1554), Иоганна и Каспара Баугиных, А.Чезальпино (1519-1603), Д.Рея (1628-1705),

П.Турнефора (1656-1708) для развития ботаники и систематики. Создание алфавитных сводок и каталогов.

Значение изобретения микроскопа для развития биологических знаний. Открытие клетки Робертом Гуком

(1635-1703).

Вклад в развитие зоологии А. Левенгука (1632-1723). Заложение основ анатомии и эмбриологии. Труды

А.Везалия, Г.Фаллопия, М.Мальпиги. Внедрение в науку сравнительного метода.

Эпигенез и преформизм ? две концепции индивидуального развития, их борьба. Эпигенетические воззрения

У.Гарвея (1578-1657), его вклад в развитие анатомии. Преформистские взгляды Г.Лейбница.

Раскрытие вопросов развития природы в трудах французских философов-материалистов 18 века: П.Гольбаха,

Д.Дидро, Ж.Ламетри, Ж.Робине.

Труды французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка де Бюффона (1707-1788): ?Эпохи природы?,

?Естественная история?, ?Сравнение животных и растений?, их значение для развития естествознания.

Тема 4. Предпосылки создания эволюционной теории Чарльза Дарвина и ее влияние на развитие

естествознания. Выделение биологии в системе естественных наук. 

Социально-экономические условия и идейная жизнь в Англии в первой половине XIX века. Общее состояние

идеи эволюции накануне появления теории Чарльза Дарвина (1809-1882). Развитие идеи эволюции в России.

Русские биологи-эволюционисты К.Ф.Рулье (1814-1858), Н.А.Северцов (1827-1885). Работы М.Таушера,

Я.Кайданова, Д.Велланского, П.Ф.Горянинова, И.Е.Дядьковского.

Детство и юность Чарльза Дарвина. Путешествие на корабле ?Бигль?. Написание и издание книги

?Происхождение видов ?? (1859). Основные положения теории Ч.Дарвина. Идеалогическая борьба вокруг

эволюционной теории. Зарождение неоламаркизма и неодарвинизма. Телеологические концепции эволюции.

Особенности развития эволюционной теории в России.

Тема 5. Развитие основных направлений биологии в XX веке. Формирование новых отраслей

экспериментальной биологии. Интеграция с другими естественными науками. 

Изучение закономерностей строения и жизнедеятельности животных и растений. Основные открытия в области

ботаники и зоологии. Краткие сведения о работах Л.А.Зенкевича (1889-1970), В.А.Догеля (1882-1955), Л.С.Берга

(1876-1950), И.И.Шмальгаузена (1884-1963), Р.Веттштейна (1863-1931), К.И.Мейера (1881-1965),

Б.М.Козо-Полянского (1890-1957, В.Л.Комарова (1869-1945), А.Л.Тахтаджяна (1910- ). Выделение более

узкоспециализированных направлений в зоологии (энтомология, орнитология, ихтиология, териология, этология)

и в ботанике (альгология, бриология, лихенология, дендрология и т.д.). Выделение в самостоятельные науки

микологии, микробиологии, вирусологии.

Основные направления и тенденции развития физиологии человека и животных. Борьба материализма и

идеализма. Сравнительная и эволюционная физиология. Труды И.П.Павлова (1949-1936), А.А.Ухтомского

(1875-1942), Л.А.Орбели (1882-1958).

Теоретические и методологические основы экологии. Принципы и методы исследований. Дифференцировка и

укрепление положения в системе биологических дисциплин. Выделение в самостоятельные научные

направления экологии животных и растений. Работы Д.Н.Кашкарова (1878-1941) и Ф.Э.Клементса (1874-1945).

Усиление взаимосвязи со смежными отраслями биологии и формирование таких направлений как экологическая

морфология, экологическая генетика, радиоэкология, эволюционная экология.

Формирование биологической химии как самостоятельной дисциплины в системе биологических наук. Труды

Э.Фишера (1852-1919), О.Варбурга (1883-1970), С.П.Костычева (1877-1931). Проблемы и достижения.

Интеграция с другими науками. Создание новых методов.

Изучение строения и жизнедеятельности клетки и тканей, наследственности и индивидуального развития

организмов. Труды Р.Гаррисона (1870-1959) и У.Льюиса (1870-1964).

Методы и средства исследования в цитологии. Современные достижения и перспективы развития.

Внедрение физико-химических методов в биологию. Становление биофизики как самостоятельного научного

направления. Работы Ж.Леба.

Проблемы и методы генетики. Опытное подтверждение законов Г.Менделя. Интеграция с другими науками.

Теории, объясняющие процесс индивидуального развития растений. Исследования Г.Клебса (1857-1918),

Г.Алларда (1880-1963), Н.П.Кренке (1892-1939).

Изучение закономерностей исторического развития организмов. Проблема возникновения жизни на Земле.

Гипотезы и предположения. Доказательства и опровержения. Теория А.И.Опарина. Работы С.Миллера,

А.Г.Пасынского и др.
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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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1 -

http://lib.kbsu.ru/Elib/books/2/55/%D0%AE%D1%81%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%93.%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8.pdf

2 - http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1314/u_manual.pdf

3 -

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&source=web&cd=2&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.kbsu.ru%2Fdocs%2Fbio%2FSlonovTL_lec3.doc&ei=dKcbUauAB-uO4gSTvYH4Dw&usg=AFQjCNGGSNNoj3Rejt9xCgle6G0hegThNA&bvm=bv.42261806,d.bGE&cad=rjt

4 - http://do.gendocs.ru/docs/index-1070.html

5 - fen.nsu.ru/posob/botanika/bot/1.ppt

 

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

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись

осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку.

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 'важно', 'особо важно',

'хорошо запомнить' и т.п. Целесообразно разработать собственную 'маркографию'(значки, символы), сокращения

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда используй не

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.  

Таким образом, в основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования лежат

определенные принципы:  

1. Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации.  

2. Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому записи в нем могут быть понятны

только автору.  

3. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, чтобы их

можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время.  

4. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации.  

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно использовать следующие приемы:  

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;  

- ускоренное конспектирование фраз;  

- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п.  

 

2. Подготовка конспекта первоисточника.  

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) - представляет собой вид

внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные

положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы,

этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли

своими словами, в лаконичной форме.  

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях,

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.  

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы работы в виде краткого

устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретического занятия. Контроль может проводиться и в виде проверки

конспектов преподавателем.  

Деятельность студента:  

- читает материал источника, выбирает главное и определяет второстепенные моменты;  

- устанавливает логическую связь между элементами темы;  

- записывает только то, что хорошо уяснил;  

- выделяет ключевые слова и понятия;  

-заменяет сложные развернутые обороты текста более  

лаконичными (свертывание).  

Критерии оценки:  

- содержательность конспекта, соответствие плану;  

-отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;  

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента;  

-наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;  

- соответствие оформления требованиям;  

- грамотность изложения;  

- сдача конспекта преподавателю в срок.  
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3. Подготовка и презентация доклада  

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы,

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

-объём доклада: 5-6 листов формата А 4, включая титульный лист и содержание;  

- указание литературы обязательно.  

Деятельность студента:  

- собирает и изучает литературу по теме;  

- выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;  

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам  

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль,

активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:  

- сообщать новую информацию  

- использовать технические средства  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы  

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:  

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи  

- современную оценку предмета изложения  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов  

- живую интересную форму изложения  

- акцентирование оригинальности подхода  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по

принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического

блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.  

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.  

4. Подготовка информационного сообщения  

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания. Сообщаемая информация носит характер уточнения

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером -

сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется

задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Деятельность студента:  

- собирает и изучает литературу по теме;  

- составляет план или графическую структуру сообщения;  

- выделяет основные понятия;  

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформляет текст письменно;  

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.  

Критерии оценки:  

- актуальность темы;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- грамотность и полнота использования источников;  

- наличие элементов наглядности.  

 

5. Подготовка реферативной работы  
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Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.  

Этапы работы над рефератом:  

1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,

интересной по содержанию.  

2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).  

3.Составление библиографии.  

4.Обработка и систематизация информации.  

5.Разработка плана реферата.  

6.Написание реферата.  

7.Публичное выступление с результатами исследования на занятии, студенческой научно-практической

конференции.)  

 

 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.

 

 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;

- 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;
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- 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 12.04.04

"Биотехнические системы и технологии" и магистерской программе "Медико-биологические аппараты, системы и

комплексы".
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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.


