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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

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях;

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести

ответственность за свои решения  

ОПК-4 способность применять принципы структурной и функциональной организации

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической

регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки

состояния живых систем  

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы

с современной аппаратурой  

СК-1 знает основные достижения современной биологии и понимает перспективы ее

развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - предмет, задачи и методы физиологии животных и человека;  

 - основные направления и современные проблемы физиологии;  

 - сущность и молекулярные механизмы физиологических процессов на уровне клетки и целостного организма;

 

 - влияние на них внешних и внутренних факторов, механизмы их регуляции;  

 Должен уметь: 

 - работать с лабораторной техникой;  

 - проводить опыты для изучения и демонстрации различных физиологических процессов;  

 - выражать полученные результаты в виде схем, таблиц, графиков;  

 - объяснять результаты экспериментов;  

 - применять теоретические знания при решении ситуационных задач;  

 Должен владеть: 

 - современными методами изучения физиологических процессов организмов;  

 - навыками экспериментальной работы с животными в лабораторных условиях;  

 - проведения наблюдений;  

 - математическими методами обработки результатов биологических исследований.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов;  

 - применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях;  

 - применять теоретические знания при решении ситуационных задач;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (Общая биология)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
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 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 88 часа(ов), в том числе лекции - 38 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 50 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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. Физиология возбудимых

тканей

6 4 0 4 4

2. Тема 2. Общая физиология ЦНС 6 4 0 4 4

3. Тема 3. Частная физиология ЦНС 6 4 0 4 4

4.

Тема 4. Вегетативная нервная

система

6 2 0 4 4

5.

Тема 5. Физиология

нервно-мышечного аппарата

6 2 0 4 4

6.

Тема 6. Режимы мышечного

сокращения

6 4 0 4 4

7. Тема 7. Физиология системы крови 6 2 0 4 4

8.

Тема 8. Физиология системы

кровообращения

6 2 0 4 4

9.

Тема 9. Физиология

терморегуляции

6 4 0 4 4

10.

Тема 10. Физиология системы

дыхания

6 2 0 4 4

11.

Тема 11. Физиология системы

пищеварения

6 2 0 2 4

12. Тема 12. Обмен веществ и энергии 6 2 0 2 4

13.

Тема 13. Физиология эндокринной

системы

6 2 0 2 4

14.

Тема 14. Физиология

выделительной системы

6 2 0 4 4

  Итого   38 0 50 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Физиология возбудимых тканей

Методы изучения физиологии клетки. Барьерная и транспортная функции цитоплазматических мембран.

Межклеточные контакты. Биологически активные вещества. Клеточные рецепторы. Передача информации с

помощью химических веществ.

Мембранный потенциал (МП). Активный и пассивный транспорт ионов через мембрану клетки. Потенциал

действия (ПД), ионные механизмы. Локальный и распространяющийся потенциалы. Возбуждение и торможение

в клетке. Импульсная активность.

Пути внеклеточной и внутриклеточной передачи информации. Роль первичных и вторичных посредников.

Межклеточные контакты. Синапсы.
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Общие принципы организации сенсорных систем. Рецепторы, их классификация. Вспомогательный рецепторный

аппарат. Органы чувств. Адекватные и неадекватные стимулы. Параметры сенсорных стимулов (качество,

интенсивность, время действия). Избирательная чувствительность рецепторных образований. Основные

механизмы преобразования сенсорного стимула. Рецепторный потенциал (РП). Электротонический потенциал.

Кодирование сенсорной информации: кодирование качества, интенсивности и длительности стимула.

Динамические изменения чувствительности рецепторов. Адаптация. Быстро и медленно адаптирующиеся

рецепторы. Закон Вебера-Фехнера. Эфферентный контроль чувствительности. Понятие рецептивного поля.

Торможение в сенсорных системах.

Общая организация специфических сенсорных путей. Конвергенция и дивергенция сенсорных нейронов.

Переработка информации в модальных нейронах и ее интеграция с другими типами информации.

Последовательная и параллельная переработка информации в сенсорных путях. Рецептивное поле сенсорного

нейрона первого и последнего уровней переключения. Латеральное торможение. Возвратное торможение.

Структурно-функциональная организация нейронных сетей сенсорной коры. Латеральные модули и области

больших полушарий. Сенсорная асимметрия.

Сенсорное восприятие, его элементы. Обнаружение стимула. Абсолютные и разностные поведенческие пороги.

Тема 2. Общая физиология ЦНС

Значение нервной системы для организма, ее морфофункциональная организация. Центральный и

периферический отделы. Соматический и висцеральный. Сенсорные, моторные и центральные системы мозга.

Принцип невризма. Методы исследования нервной системы. ЦНС. Функциональная организация нервной

системы. Центральный и периферический отделы, соматический и висцеральный. Сенсорные, моторные и

центральные системы мозга.

Тема 3. Частная физиология ЦНС

Структурно-функциональная организация спинного мозга. Проводниковая функция. Рефлекторный принцип

функционирования нервной системы на примере спинного мозга. Рефлекторная дуга. Соматические рефлексы.

Основные функции ствола мозга. Продолговатый мозг, основные центры (ядра). Строение и функции моста,

мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга. Таламус, специфические, неспецифические и ассоциативные

ядра таламуса. Гипоталамус, основные ядерные группы. Гипоталамо-гипофизарные отношения.

Структурно-функциональная организация ретикулярной формации; восходящие (активирующие) влияния на

нейроны коры больших полушарий мозга. Нисходящие (активирующие и тормозящие) влияния на нейроны

спинного мозга.

Базальные ганглии. Лимбическая система мозга: миндалина, свод, гипокамп.

Кора больших полушарий, основные функции. Сенсорные, ассоциативные и моторные зоны. Изменения их

соотношения в фило- и онтогенезе.

Тема 4. Вегетативная нервная система

Автономная (вегетативная) нервная система. Особенности организации автономной нервной системы.

Морфо-функциональные особенности вегетативных рефлексов. Симпатический и парасимпатический отделы

автономной нервной системы, их рецепторы и медиаторы. Вегетативные ганглии.

Характеристика работы мозга как системы. Жесткие и гибкие связи, объединяющие компоненты этой системы -

мозговые структуры, нейронные сети, ансамбли нейронов, распределительные системы.

Тема 5. Физиология нервно-мышечного аппарата

Структурно-функциональная организация движений. Мышечные волокна как высокоспециализированные клетки.

Скелетная, гладкая и сердечная мышцы, их макро- и микроструктурная организация. Функциональное значение

структурных элементов мышечного волокна. Механизм сокращения и расслабления мышцы. Электромеханическое

сопряжение. Энергетическое обеспечение сокращения и расслабления мышцы.

"Быстрые" и "медленные" мышечные волокна, их соотношение в мышце и особенности их энергетики. Видовые и

индивидуальные особенности мышц.

Тема 6. Режимы мышечного сокращения

Типы мышечных сокращений. Сокращение изолированной мышцы и скелетной мускулатуры. Одиночное и

тетаническое сокращение, их временные и силовые параметры. Максимальная сила, развиваемая мышцей.

Зависимость силы от длины мышечного волокна. Изотонический и изометрический режимы сокращений,

динамическая и статическая работы мышцы. Работа мышцы, утомление мышц.

Регуляция мышечного тонуса. Спинальный, стволовой уровни регуляции мышечного тонуса. Значение базальных

ядер. Мозжечок. Положение тела в пространстве, оценка положения тела в покое и при перемещении.

Ускорение и невесомость. Роль вестибулярного, проприорецептивного и тактильного аппаратов в контроле за

положением тела в пространстве и позы.

Нервная регуляция мышечных сокращений. Организация системы управления движений. Моторная

(двигательная) единица. Моторный пул.

Тема 7. Физиология системы крови

Кровь - внутренняя среда организма. Функции крови. Состав, количество и физико-химические свойства крови.

Белки плазмы крови. Онкотическое давление плазмы. Форменные элементы крови.
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Эритроциты, их роль в организме. Число, форма и размеры. Образование, продолжительность жизни и

разрушение эритроцитов. Гемоглобин, его формы и функциональное значение. Резистентность эритроцитов.

Гемолиз и его виды. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. Принцип агглютинации. Система АВО.

Резус-фактор, система (RH). Правила переливания крови. Реологические свойства крови. Основные понятия

(параметры): вязкость крови и плазмы, внутренняя вязкость эритроцитов, гематокрит, суспензионная

стабильность крови, деформируемость эритроцитов: агрегация и адгезия эритроцитов. Текучесть крови.

Сократительные белки мембран. Механизмы, обуславливающие эластические свойства эритроцитарных мембран.

Показатель СОЭ. Функциональное значение.

Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции. Лейкоцитарная формула. Иммунитет.

Понятие антиген-антитело. Неспецифические факторы защиты. Механические факторы. Фагоцитоз: микро- и

макрофаги. Гуморальные факторы неспецифического иммунитета. Органы иммунной системы. Клеточные

факторы неспецифического иммунитета. Т и В - лимфоциты. Иммуноглобулины: М, А, Е, Д. Принцип

формирования специфического и неспецифического иммунного ответа.

Тромбоциты, их количество, особенности и функциональное значение. Свертывание крови.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Фазы свертывания крови. Основные физиологические факторы

антисвертывающей системы. Фибринолиз. Роль эритроцитов и реологических свойств крови в формировании ее

тромботического потенциала. Регулирующее агрегатное состояние крови (РАСК). Кроветворение.

Лимфа, состав, количество, функции. Лимфоток, его значение.

Тема 8. Физиология системы кровообращения

Физиологические свойства сердечной мышцы. Морфо-функциональные особенности волокон сократительного

миокарда и волокон проводящей системы сердца. Автоматизм. Водители ритма. Ионные механизмы возбуждения

клеток сократительного миокарда. Потенциал действия водителей ритма. Механизм электромеханического

сопряжения в миокарде. Электрическая активность сердца. Электрокардиограмма. Механическая работа

сердца. Фазы сердечного цикла. Мощность и работа сердца. Основные показатели кардиогемодинамики.

Интра- и экстракардиальная регуляция сердечной деятельности. Нервногуморальная регуляция сердечной

деятельности.

Общая схема организации кровеносного русла. Системное и легочное кровообращение. Основные законы

гемодинамики. Типы течения жидкостей. Закон ламинарного течения крови. Турбулентное движение крови.

Реология сосудистой стенки. Трансмуральное давление. Общая функциональная характеристика кровеносных

сосудов. Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны. Артериальное давление. Венозные

сосуды. Механизмы возврата крови к сердцу.

Морфофункциональная организация микроциркулярного русла. Закономерности микрогемодинамики с позиции

реологии крови.

Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция. Регуляция системного

кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная регуляция. Гуморальная регуляция. Механизмы

регуляции кратковременного и длительного действия.

Региональный кровоток: коронарный, мозговой, легочный, печеночный, почечный и другие. Объем

циркулирующей крови и просвет сосудов при различных уровнях системного давления.

Тема 9. Физиология терморегуляции

Нейрогуморальные факторы регуляции энергообмена. Внешняя, внутренняя и центральная терморецепция.

Центральные механизмы терморегуляции. Соматомоторная и симпатическая нейронные системы. Эфферентные

терморегуляторные механизмы. Химическая терморегуляция. Увеличение теплопродукции. Понятие

сократительного термогенеза: терморегуляционный тонус и дрожь. Понятие несократительного термогенеза.

Роль бурой жировой ткани в несократительном термогенезе. Физическая терморегуляция. Теплоотдача

проведением и конвекцией. Радиация. Роль сосудистых реакций в физической терморегуляции. Испарение.

Формы терморегуляторного поведения.

Температура тела. Температура ядра и оболочки тела. Методы измерения температуры тела. Гипотермия и

гипертермия. Температурная адаптация.

Тема 10. Физиология системы дыхания

Морфо-функциональные основы системы дыхания. Воздухоносные пути и их функции. Легкие. Дыхательные

мышцы. Механизм дыхательного акта. Альвеолярное и внутриплевральное давление. Биомеханика дыхания.

Основные закономерности и определения, используемые в механике дыхания. Эластические свойства аппарата

вентиляции. Неэластические (фрикционные) свойства аппарата вентиляции. Региональные различия

механических свойств легких. Механическая работа дыхания. Проходимость бронхов и ее регуляция. Легочная и

альвеолярная вентиляция. Легочные объемы и емкости. Анатомическое и функциональное мертвое

пространство. Минутный объем дыхания.

Газообмен. Газовый состав альвеолярного воздуха. Основные закономерности вентиляции альвеол. Диффузия

дыхательных газов через альвеолярно-капиллярную мембрану. Вентиляционно-перфузионные отношения.

Диффузионная способность легких. Дыхательная функция крови. Кривая диссоциации оксигемоглобина.

Кислородная емкость гемоглобина. Кислородная емкость крови. Газообмен между кровью и тканями. Транспорт

кровью углекислого газа.
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Регуляция дыхания. Понятие "дыхательный центр". Отделы ЦНС, участвующие в регуляции дыхания. Механизмы

функционирования дыхательного центра. Генез дыхательного ритма. Нейрогуморальные факторы регуляции

дыхания. Основные функциональные компоненты системы регуляции дыхания. Висцерально-гомеостатический и

двигательно-соматический уровни регуляции дыхания. Произвольное управление дыханием. Дыхание при

нагрузках и в разных условиях среды.

Тема 11. Физиология системы пищеварения

Уровни организации процесса пищеварения. Внутриклеточное и внеклеточное пищеварение. Пищеварительный

тракт, моторика и секреторный процесс. Функции органов пищеварения. Работы И.П. Павлова и его школы по

физиологии пищеварения. Методы исследования функций пищеварения.

Состав и свойства слюны, ее значение. Реакции слюнных желез на действие различных раздражителей.

Регуляция слюноотделения. Условно-рефлекторное слюноотделение.

Состав и свойства желудочного сока. Реакции желудочных желез на введение различной пищи. Нервная и

гуморальная регуляция секреторной функции желудка.

Желудочная фаза секреции. Торможение моторной и секреторной функции желудка.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства поджелудочного сока. Реакция поджелудочной

железы на введение различной пищи. Регуляция секреции поджелудочной железы.

Регуляция образования и выделения желчи. Желчные пигменты. Роль печени в детоксикации различных веществ.

Печень и витамины.

Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреторной и моторной функций кишечника. Пристеночное

пищеварение. Роль толстого кишечника в процессах пищеварения.

Всасывающая функция пищеварительного тракта. Ворсинки как орган всасывания. Всасывание углеводов,

жиров, белков, минеральных веществ и воды.

Состав и значение пищевых продуктов. Витамины. Гипо- и гипервитаминозы. Вода, соли и микроэлементы.

Экстрактивные и грубоволокнистые вещества. Примеси: лекарственные средства, металлы, добавки, пестициды.

Нормы питания. Недостаточное и чрезмерное потребление пищевых продуктов. Белковое равновесие, белковый

минимум. Усвоение питательных веществ. Пищевой рацион. Сбалансированное питание. Диеты. Искусственное

питание. Избыточный вес и ожирение.

Тема 12. Обмен веществ и энергии

Значение обмена веществ, его основные этапы. Понятие о межуточном обмене. Ферменты, их свойства.

Механизм действия ферментов. Витамины. Регуляция обмена веществ.

Обмен белков. Значение белков в организме. Источники аминокислот. Специфичность белков. Конечные

продукты белкового обмена. Биологическая ценность белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты.

Азотистый баланс.

Обмен углеводов. Роль углеводов и их превращения в организме. Процессы аэробного и анаэробного распада

углеводов, их энергетическая значимость. Запасы гликогена в организме.

Обмен липидов. Значение простых и сложных липидов в организме. Специфичность жиров. Превращение жиров

в организме. Жировые депо.

Обмен воды и минеральных веществ. Роль воды в организме. Водный обмен и его значение. Роль минеральных

веществ, их обмена в организме. Значение микроэлементов. Регуляция водно-солевого обмена.

Энергетический баланс организма. Методы определения расхода энергии.

Нейрогуморальные факторы регуляции энергообмена. Внешняя, внутренняя и центральная терморецепция.

Центральные механизмы терморегуляции. Соматомоторная и симпатическая нейронные системы. Эфферентные

терморегуляторные механизмы.

Химическая терморегуляция. Увеличение теплопродукции. Понятие сократительного термогенеза:

терморегуляционный тонус и дрожь. Понятие несократительного термогенеза. Роль бурой жировой ткани в

несократительном термогенезе.

Физическая терморегуляция. Теплоотдача проведением и конвекцией. Радиация. Роль сосудистых реакций в

физической терморегуляции. Испарение.

Формы терморегуляторного поведения.

Температура тела. Температура ядра и оболочки тела. Методы измерения температуры тела. Гипотермия и

гипертермия. Температурная адаптация.

Тема 13. Физиология эндокринной системы

Биологически активные вещества. Эндокринная система. Гормоны. Методы изучения желез внутренней

секреции. Функциональное значение гормонов. Классификация гормонов.

Механизмы действия гормонов. Накопление и инактивизация гормонов в организме. Гиполамо-гипофизарные

гормоны: аденогипофиз, нейрорегуляторные пептиды. Промежуточная доля гипофиза.

Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Их влияние на функции организма. Регуляция функций

щитовидной железы.

Паращитовидные железы. Их гормоны. Функциональное значение, механизм действия гормонов паращитовидных

желез.
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Вилочковая железа (тимус), гормоны железы, их участие в иммунных процессах.

Эпифиз. Его физиологическое значение. Гормоны, регулирующие ритмические процессы в организме.

Внутрисекреторная функция поджелудочной железы, ее гормоны. Механизмы действия. Гипер- и гипофункция

поджелудочной железы.

Надпочечники. Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников, их значение. Роль минералокортикоидов в

регуляции водного и солевого обмена. Глюкокортикоиды. Общий адаптационный синдром, его стадии. Половые

гормоны коры надпочечников.

Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские и женские половые гормоны, их

физиологическое значение, механизмы действия. Гипер- и гипофункция половых желез. Женский половой цикл.

Его стадии. Созревание фолликулов и овуляция. Беременность и лактация. Гормоны плаценты. Регуляция

деятельности половых желез.

Тема 14. Физиология выделительной системы

Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена, их удаление. Экстраренальные пути выделения

продуктов обмена.

Процесс мочеобразования и мочевыделения. Нефрон. Кровоснабжение почки. Механизм мочеобразования.

Первичная и вторичная моча. Клубочковая фильтрация. Реабсорбция в канальцах. Процессы секреции в

эпителии канальцев. Роль почек в регуляции осмотического давления, поддержания активной реакции крови и

ее ионного состава. Процесс мочевыделения. Факторы, его обуславливающие.

Регуляция мочеобразования и мочевыделения.

 

 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) 
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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) 

ЭБС "Znanium.com" - http://www.znanium.com

ЭБС "Издательство "Лань" - http://e.lanbook.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспект лекций должен содержать название темы, план лекции. Материал конспектируется

кратко, последовательно, с выделением отдельных вопросов темы. Повысить скорость

конспектирования можно используя общепринятые сокращения, аббревиатуры, схемы.

Основные термины рекомендуется выделять. При использовании интерактивных методов

требуется участие студента в обсуждении явлений, обосновании выводов, предложенных в

ходе изложения лекционного материала. 

лабораторные

работы

Выполнение лабораторных работ направлено на:

обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной

дисциплины;

формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;

развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;

выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа предполагает, как регулярную подготовку студента к различным

формам занятий, так и выполнение отдельных заданий в процессе разбора теоретических

положений в ходе проведения занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает

проработку конспектов предыдущих лекций, выполнение заданий в рамках подготовки к

практическим занятиям, конспектирование материала по вопросам, выносимым на

самостоятельное изучение. При необходимости, рекомендуется проводить проверку терминов,

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в

тетрадь. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на рекомендованные литературные

источники, материал лекций и практических занятий, образовательные интернет-ресурсы.

Необходимо структурировать весь материал, рекомендуется по каждому вопросу составить

краткий опорный конспект, составить словарь ключевых терминов. Для повышения

эффективности, по мере повторения материала, необходимо проводить анализ взаимосвязи

различных разделов дисциплины. 

 

 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).
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 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.

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;

- 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 06.03.01

"Биология" и профилю подготовки "Общая биология".
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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.


