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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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - Предмет, задачи и методы физиологии человека и животных, как науки о функциях организма.  
- Основные исторические этапы развития физиологии, в частности в России, и особенности Казанской
физиологической школы.  
- Иметь четкое представление о физиологических функциях организма и системах их регуляции;  
- Регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем;  

 Должен уметь:
 - Ориентироваться в основных направлениях развития физиологии в России и за рубежом;  
- Оценить современные достижения в области физиологии;  
- Установить связи физиологии человека и животных с другими направлениями биологической науки;  

 Должен владеть:
 - теоретическими знаниями о функциях нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной
и других систем организма;  
- практическими навыками и основными методами экспериментальных физиологических исследований.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - оценить структурные и функциональные параметры развития организма человека и выявлять его индивидуальные
особенности для разработки коррекционных программ поддержания здоровья.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.07.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и
английский язык)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
 
 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 - 97 часа(ов), в том числе лекции - 38 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 58 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 74 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Физиология возбудимых систем 7 6 0 0 0 12 0 20

2.
Тема 2. Физиология регуляторных функций.
Двигательные функции ЦНС. Интегративные
функции центральной нервной системы. 7 6 0 0 0 12 0 20

3. Тема 3. Физиология сенсорных систем. 7 6 0 0 0 12 0 14

4.
Тема 4. Регуляция вегетативных функций.
Физиология сердечно-сосудистой системы.
Физиология дыхания. 8 12 0 0 0 10 0 8

5. Тема 5. Физиология пищеварения. Обмен
веществ 8 4 0 0 0 6 0 8

6. Тема 6. Физиология крови. 8 4 0 0 0 6 0 4

 Итого  38 0 0 0 58 0 74

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Физиология возбудимых систем
Понятие раздражимости и возбудимости. Возбудимые ткани и их свойства: возбудимость,
проводимость, сократимость. Адекватные и неадекватные раздражители. Пороговая сила
раздражителя. Электрические явления в возбудимых тканях. Трехмерная схема строения
мембраны возбудимой клетки. Мембранный потенциал покоя, его происхождение;
распределение ионов между цитоплазмой и внеклеточной средой. Основные селективные
ионные каналы. Механизмы, обеспечивающие прохождение ионов через клеточную мембрану:
пассивный и активный. Ионный насос. Гипотетический механизм работы натрий-калиевого
насоса. Потенциал действия возбудимой клетки и его фазы. Локальный ответ, пик и следовые
потенциалы. Механизм потенциала действия. Активация и инактивация натриевой системы.
Работа ворот натриевых каналов. Изменения возбудимости при возбуждении: абсолютная и
относительная рефрактерность, экзальтация и субнормальность. Электрофизиология
нервного ствола. Строение нервных волокон, их классификация по диаметру и скорости
проведения возбуждения (Эрлангер и Гассер). Проведение возбуждения по нервному
волокну. Роль местных токов в проведении возбуждения. Особенности проведения
возбуждения по нервным волокнам: бездекрементное, двустороннее, сальтаторное
проведение. Физиология синапсов. Классификация синапсов: по местоположению; по знаку
действия; по способу передачи сигнала. Строение нервно-мышечного химического синапса.
Механизм проведения возбуждения через химический нервно-мышечный синапс. Потенциал
концевой пластинки (ПКП). Общая характеристика синаптических медиаторов. Критерии
медиаторных веществ. Классификация медиаторов: моноамины, аминокислоты,
нейропептиды. Физиология мышц. Строение поперечно-полосатой (скелетной) мышцы.
Механизм мышечного сокращения. Энергетика мышц. Сила мышц и ее регуляция. Атрофия и
гипертрофия мышц. Утомление, возникающее при мышечной работе. Двигательные единицы.
Типы мышечных сокращений: одиночное и тетаническое. Морфологические и
физиологические особенности мышц сердца (миокард). Физиологические особенности
гладких мышц. Природа миогенной и нейрогенной электрической активности.

Тема 2. Физиология регуляторных функций. Двигательные функции ЦНС. Интегративные функции
центральной нервной системы.
Единство нервных и гуморальных механизмов регуляции. Соматическая и вегетативная
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нервная системы; эндокринная система. Саморегуляция функций организма. Обратная связь
как один из ведущих механизмов в регуляции функций организма. Рефлекторный принцип
регуляции функций. Структура рефлекторной дуги.ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ Типы нейронов. Центральные возбуждающие синапсы. Особенности
возникновения возбуждения в нейроне. Возбуждающий постсинаптический потенциал
(ВПСП). Генерация потенциала действия в нейроне. Процессы торможения в ЦНС.
Тормозные синапсы. Тормозные постсинаптические потенциалы (ТПСП). Постсинаптическое
и пресинаптическое торможение. Физиология типичных элементарных нейронных цепей.
Дивергенция и конвергенция сигналов. Принцип общего конечного пути. Временная и
пространственная суммация. Облегчение и окклюзия. Усиливающие цепи. Простые тормозные
цепи: реципрокное, возвратное и латеральное торможение.
Тема 3. Физиология сенсорных систем.
Рецепторы и их классификация. Адекватные раздражители. Возникновение возбуждения и
преобразование сигнала в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы. Основные
свойства электрических процессов в рецепторе: градуальный ответ, декрементный характер
распространения рецепторного потенциала, фоновая активность. Явление адаптации в
рецепторах. Сенсорное кодирование информации о величине, длительности и месте
воздействия стимулов. Физиология зрения. Глаз и его диоптрический аппарат. Процессы
регуляции в диоптрическом аппарате. Миопия и гиперметропия. Астигматизм. Рефлекс
аккомодации. Зрачковые рефлексы. Сетчатка, ее строение. Фоторецепторы. Фотопическое и
скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. Цветовое зрение. Теории
цветоощущения. Бинокулярное зрение. Нейрофизиология зрения: фотохимическая реакция в
палочках, рецепторный потенциал, переработка сигнала в клетках сетчатки. Рецептивные
поля ганглиозных клеток. Поле зрения. Обработка сигналов в центральных отделах
зрительной системы. Физиология органа слуха и вестибулярного аппарата. Строение
наружного, среднего и внутреннего уха. Улитка ? орган слуха. Кортиев орган. Восприятие
звука. Теория места. Теория ?бегущей волны?. Слуховые центры. Строение вестибулярного
аппарата: преддверие и полукружные каналы. Макулы и кристы ? рецепторы гравитации и
углового ускорения. Центральные вестибулярные пути и вестибулоглазодвигательные
рефлексы (глазной нистагм). Хеморецепторные сенсорные системы. Физиология вкуса. Типы
вкусовых рецепторов на языке. Четыре основных вкусовых ощущений. Пороги вкусовой
чувствительности. Нервные центры вкуса. Физиология обоняния. Обонятельный эпителий.
Первичные ощущения запаха. Нервные центры обоняния. Соматическая чувствительность:
проприорецепторы и рецепторы кожи. Тактильная, ноцицептивная и температурная
чувствительность. Висцерорецепторы. Проведение соматосенсорной информации в
центральную нервную систему.
Тема 4. Регуляция вегетативных функций. Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология
дыхания.
Строение сердца.
Свойства миокарда. Проводящая система сердца. Автоматия сердца. Потенциал действия в
проводящей системе. Медленная диастолическая деполяризация. Проводимость миокарда.
Потенциал действия в клетках рабочего миокарда. Фаза плато и его ионная природа.
Возбудимость миокарда. Цикл работы сердца. Методы исследования сердечной
деятельности. Частота сердечных сокращений, пульс. Электрокардиограмма. Регуляция
деятельности сердца. Внутрисердечные регуляторные механизмы: закон Старлинга,
периферические рефлексы. Экстракардиальная нервная регуляция: влияния блуждающего и
симпатического нервов. Гипоталамическая и корковая регуляция сердечной деятельности.
Гуморальная регуляция: биологически активные вещества и ионный состав среды.
Кровообращение. Круги кровообращения. Функциональные типы сосудов: резистивные и
емкостные сосуды. Принципы гемодинамики. Градиент давления и периферическое
сопротивление. Ламинарное и турбулентное движение крови в сосудах. Объемная и линейная
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скорость кровотока. Скорость кругооборота крови. Минутный и систолический объем
кровотока. Артериальное давление в различных частях сосудистой систем. Регуляция
кровяного давления. Регуляция кровообращения. Миогенный и нейрогуморальный механизмы
тонуса гладких мышц сосудов. Нейрогуморальная регуляция системного кровообращения.
Ангиорецепторы главных рефлексогенных зон. Организация сосудодвигательного центра;
прессорная и депрессорная зоны. Эфферентная регуляция кровообращения:
вазоконстрикторы и вазодилятаторы. Эндокринная регуляция: сосудосуживающие и
сосудорасширяющие биологически активные вещества.
ДЫХАНИЕ Внешнее и внутреннее
дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Спирометрия. Жизненная емкость легких: дыхательный и
резервные объемы вдоха и выдоха. Легочная вентиляция: частота дыхательных движений,
минутный объём дыхания. Состав вдыхаемого, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Обмен
газов между альвеолярным воздухом и кровью. Транспорт газов кровью. Обмен газов в
тканях. Транспорт гемоглобина кровью. Формы гемоглобина. Кривая диссоциации
оксигемоглобина. Регуляция дыхания. Организация дыхательного центра. Экспираторные и
инспираторные нейроны. Хеморецепторы и механорецепторы дыхательной системы.
Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания.
Тема 5. Физиология пищеварения. Обмен веществ
Отделы желудочно-кишечного тракта. Строение стенки пищеварительной трубки.
Пищеварение в полости рта. Рефлекторные акты жевания и глотания. Слюноотделение.
Состав и свойства слюны. Ферменты слюны. Регуляция слюноотделения. Пищеварение в
желудке. Секреторная деятельность желудка; три типа желудочных желёз. Состав и свойства
желудочного сока. Значение соляной кислоты. Регуляция желудочной секреции. Фазы
желудочной секреции: мозговая, желудочная, кишечная. Моторная функция желудка.
Нервные и гуморальные механизмы регуляции моторики желудка. Пищеварение в кишечнике.
Состав и свойства поджелудочного сока. Влияние пищевых веществ на секрецию
поджелудочного сока. Регуляция панкреатической секреции. Состав и функции желчи.
Регуляция желчевыделения. Кишечные железы и основные ферменты кишечного сока.
Моторная деятельность тонкого кишечника. Основные типы движения и регуляция моторной
деятельности тонкого кишечника. Пищеварение в толстом кишечнике. Изменение кишечного
содержимого в толстом кишечнике. Микрофлора толстого кишечника. Моторная деятельность
толстого кишечника. Рефлекторная дуга акта дефекации. Всасывание в различных отделах
пищеварительного тракта. Всасывание воды и минеральных солей, продуктов расщепления
белков, продуктов гидролиза углеводов и жиров. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В
ОРГАНИЗМЕ. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ Энергетический обмен. Единицы измерения
энергообмена. Аэробный и анаэробный обмен. Энергетический эквивалент пищи.
Дыхательный коэффициент как показатель типа использования пищевых продуктов.
Определение интенсивности обменных процессов в организме. Методы прямой и непрямой
калориметрии. Основной и рабочий обмен. Нормальные величины основного обмена у
человека. Энергетические затраты в зависимости от особенностей профессий. Питание.
Питание и энергетический обмен. Специфически-динамическое действие пищи. Нормы
потребления белков, жиров, углеводов. Азотистое равновесие. Белковый оптимум.
Неорганические соединения и микроэлементы. Витамины. Потребление воды. Водно-солевой
обмен и его регуляция.
Тема 6. Физиология крови.
Понятие внутренней среды организма. Механизмы поддержания постоянства внутренней
среды организма (гомеостаз). Понятие о системе крови. Основные функции крови. Объем и
состав крови. Физико-химические свойства крови: плотность, осмотическое и онкотическое
давление, Ph-реакция крови, буферные системы крови. Плазма крови. Белки плазмы крови и
их функциональное значение. Форменные элементы крови: особенности строения, функции
(эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Дыхательный пигмент ? гемоглобин, его структура и
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значение. Определение гемоглобина. Группы крови. Резус-фактор. Гемостаз. Первичный и
вторичный гемостаз. Основные фазы свертывания крови (схема Шмита-Моравица).
Противосвертывающая система крови. Иммунитет. Неспецифические и специфические
механизмы защиты. Клеточный и гуморальный иммунитет. Лимфа. Лимфообразование.
Функции лимфы, направленные на поддержание гомеостаза.

 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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.
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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)
А.Д. Ноздрачев, Общий курс физиологии человека и животных - http://meduniver.com/Medical/Book/44.html
Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru
В.Я. Апчел, Ю.А. Даринский, ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ -
https://library.tou.edu.kz/fulltext/buuk/b3203.pdf
Информационная система - www.window.edu.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по предстоящей лекции. В

подготовительной работе к лекции формирование субъективного настроения на характер информации,
которую он получит в лекции по соответствующей теме. Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы,
темы, которые находятся в программе. Она обладает большой информационной емкостью, и за короткое
время преподаватель успевает изложить большое количество проблем. Студент должен помнить что
учебник, монография или статья не могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа студента на
лекции это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания,
воли, затрат нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем,
должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят,
зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного материала,
полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема.
Студент должен вслед за преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание,
проблемы, их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, студент
значительно облегчит себе понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение.
Запись лекции является важнейшим элементом работы студента на лекции. Конспект лекции позволяет
ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем
он смог восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная ошибка студентов
дословное конспектирование. Как правило, при записи слово в слово не остается времени на
обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической информации. Отбирая нужную
информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, студент сокращает текст, строит свой текст, в
котором он сможет разобраться. При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается
дословно, как, например, формулировки нормативных актов, в том числе ведомственных, определения
основных категорий й законов теории криминальной субкультуры. При этом студент должен для себя в
конспекте выделить главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность, не
стараясь сразу понять его в деталях. В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции,
основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции должен быть разделен в
соответствии с планом. С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться завершенной.
Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и
т.п., с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к семинарам, практическим
занятиям, зачету для дальнейшего изучения тем, на практике. 
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Вид работ Методические рекомендации
лабораторные

работы
Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в соответствии с
утвержденной программой. Подготовиться к практической работе по заявленной тематике из литературе
представленной в программе. Подготовить план-конспект по практической работе в соответствии с
тематикой занятия.
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.
Правила конспектирования:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.
2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,
требующих разъяснений.
5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого
цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.
 

самостоя-
тельная работа

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект. Правила конспектирования: 1.
Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные. 2. Прочитать
текст и осмыслить основное его содержание. 3. Составить план - основу конспекта. 4. Конспектируя,
оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов, требующих
разъяснений. 5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 6.
Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 7. Можно
пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно
быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 

экзамен Экзамен - форма итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине.
Цель экзамена: оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине.
-Подготовка студента к экзамену способствует закреплению, углублению, систематизации и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению этих знаний к решению практических
задач по данной учебной дисциплине.
-Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и
упорядочивает свои знания.
-При сдаче экзамена студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе освоения
данной учебной дисциплины.
Для успешной подготовке к экзамену необходимо:
-опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы;
-использовать материал собственных конспектов литературы;
-использовать интернет - источники по данной учебной дисциплине;
-ориентироваться на вопросы к экзамену, которые он получил от преподавателя.
При подготовке к экзамену необходимо систематизировать материал и расположить его согласно
вопросам. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к
занятиям в течение семестра позволит использовать время сессии для систематизации и закрепления
знаний.
При сдаче экзамену студенту предоставляется 20 минут для ответа на поставленные вопросы. Студент
должен продемонстрировать, что он 'усвоил' по данной учебной дисциплине в соответствии с программой
обучения. При этом студент может использовать 'лист устного ответа', на котором во время, отведенное
для подготовки к ответу, он может записать план, тезисы, схему ответа, отдельные формулировки,
термины, формулы и т.п.
 

 
 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)
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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;
- 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 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и английский язык".
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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.
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