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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов основополагающего уровня знаний о генной 

инженерии растений, методах получения трансгенных растений, молекулярных основах 

агробактериальной и биобаллистической трансформации растений, коинтегративных и 

бинарных векторах, используемых в генной инженерии растений, маркерных и селективных 

генах, используемых при получении трансгенных растений, конститутивных, индуцибельных и 

тканеспецифичных промоторах, используемых при получении трансгенных растений, методах 

получения культур in vitro растений, питательных средах, используемых для культивирования 

растений, фитогормонах, правилах стерильной работы. 

 

Задачи дисциплины – сформировать у студентов общее представление о биотехнологии и 

генной инженерии растений и применении их основных принципов в современной 

биотехнологии для получения трансгенных растений с хозяйственно ценными признаками; 

обеспечить формирование у студентов представлений о генетической трансформации растений, 

геномном редактировании сельскохозяйственных растений; научить пользоваться 

современными биотехнологическими методами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина реализуется в рамках факультативных дисциплин.   

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Промышленная микробиология с основами биотехнологий», 

«Молекулярная биология».  

 

Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Производственная практика (преддипломная практика)». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Код компетенций Наименование компетенции 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-5 Способен применять современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного 

моделирования. 

З-ОПК-5 Знать: - принципы 

современной биотехнологии, 

приемы генетической 

инженерии, основы 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования; 

У-ОПК-5 Уметь: - оценивать 

и прогнозировать 

перспективность объектов 
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своей профессиональной 

деятельности для 

биотехнологических 

производств; 

В-ОПК-5 Владеть: - 

приемами определения 

биологической безопасности 

продукции 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств. 

ПК-1 Способен организовывать 

проведение мониторинга 

поднадзорных территорий с 

применением природоохранных 

биотехнологий, проводить 

бактериологический и 

токсикологический анализ, забор 

проб воды, почвы, воздуха и 

биологических объектов для оценки 

экологического состояния 

поднадзорных территорий. 

З-ПК-1 Знать: современные 

биофизические, физико-

химические и медико-

биологические методы 

исследования, методы 

математического анализа и 

статистической обработки 

полученных результатов; 

У-ПК-1 Уметь: обосновывать 

цель и задачи исследования в 

своей профессиональной 

области, выбирать объекты и 

методы исследований, 

обосновывать план 

экспериментальных 

исследований; 

В-ПК-1 Владеть: навыками 

использования современного 

оборудования, методами 

математической статистики и 

представления результатов 

исследования 

УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования в 

поставленных задачах. 

З-УКЕ-1 знать: основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать 

математические методы в 

технических приложениях, 

рассчитывать основные 

числовые характеристики 

случайных величин, решать 

основные задачи 

математической статистики; 

решать типовые расчетные 
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задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами 

математического анализа и 

моделирования; методами 

решения задач анализа и 

расчета характеристик 

физических систем, 

основными приемами 

обработки 

экспериментальных данных, 

методами работы с 

прикладными программными 

продуктами 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направления/цели 

воспитания 

Задачи воспитания (код) Воспитательный потенциал 

дисциплин 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

Формирование 

исследовательского и 

критического мышления,  

культуры умственного 

труда (В16) 

Использование воспитательного 

потенциала дисциплин "Научно-

исследовательская работа", "Методы 

и методология биологических 

исследований", "Концепции 

биологического образования" для 

формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и 

выбора технических решений в 

условиях неопределенности через 

специальные задания, организацию 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Профессиональное 

воспитание 

Формирование научного 

мировоззрения, культуры 

поиска нестандартных 

научно-технических 

решений, критического 

отношения к исследованиям 

лженаучного толка (В19) 

1.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин «Научно-

исследовательская работа» для:                                                           

- формирования понимания 

основных принципов и способов 

научного познания мира, развития 

исследовательских качеств  

студентов посредством их 

вовлечения в исследовательские 

проекты по областям научных 

исследований. 

2.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин 

"Философия", "Введение в 

специальность", "Научно-

исследовательская работа", для:                                                                 

- формирования способности 

отделять  настоящие научные 

исследования от лженаучных 
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посредством проведения со 

студентами занятий и регулярных 

бесед;                                                      

- формирования критического 

мышления, умения рассматривать 

различные исследования с 

экспертной позиции посредством 

обсуждения со студентами 

современных исследований, 

исторических предпосылок 

появления тех или иных открытий и 

теорий. 

 

Организация интерактивных мероприятий и реализация специализированных заданий с 

воспитательным и социальным акцентом:  

1.Организация научно-практических конференций, круглых столов, встреч с 

выдающимися учеными и ведущими специалистами отраслей. 

2. Организация и проведение предметных олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства. 

3.Участие в ежегодных акциях студенческих строительных отрядов «Снежный десант» 

4.Организация дополнительного профессионального обучения бойцов студенческих 

строительных ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

5.Организация и проведение школ командного состава и школ молодого бойца 

студенческих отрядов ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

6.Организация и проведение тематических встреч с ветеранами атомной отрасли  

7. Организация работы студенческого медицинского отряда «Пульсар» 

8. Организация участия студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ в «Губернаторских группах» 

(Молодежная команда Губернатора Калужской области). 

9. Организация и проведение «Хакатонов». 

10. Участие студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ в составе Молодежного правительства 

Калужской области. 

11. Организация научно-практических конференций, круглых столов, встреч с 

выдающимися учеными и ведущими представителями отраслей.  

12. Участие в студенческих олимпиадах и студенческих конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе по стандартам WorldSkills, студенческих 

научных обществах и Объединениях. 

13. Участие в подготовке публикаций в высокорейтинговых международных журналах. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Вид работы  
Количество часов на 

вид работы: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

лекции 18 

практические занятия  

(из них в форме практической подготовки) 

18 

- 

лабораторные занятия 

(из них в форме практической подготовки) 

- 

- 

Промежуточная аттестация  

В том числе:  

зачет  + 

зачет с оценкой - 

экзамен - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Всего (часы): 36 

Всего (зачетные единицы): 1 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

Неделя 

 

Наименование раздела / 

темы дисциплины  

Виды учебной работы 

Лек Пр  Лаб  Внеауд СРО 

1-13 1. Биотехнология растений       

1-4 1.1. Современная 
биотехнология растений, как 
наука и отрасль производства.  

4 4    

5-8 1.2. Биотехнология 
микроклонального 
размножения особей.  

4 4    

8-11 1.3. Генная инженерия.  4 4    

12-13 1.4. Банк in vitro и 

криоконсервация.  

2 2    

14-16 2. Создание трансгенных 

растений с хозяйственно-

ценными признаками, 

биобезопасность генно-

модифицированных 

растений. 

     

14-16 2.1. Конвенция о 

биологическом разнообразии 

(КБР, Рио-де-Жанейро, июнь 

1992 г.). Картахенский 

2 2    
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протокол по биобезопасности. 

 Итого за 7 семестр: 18 18    

 Всего: 18 18    

 

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия / семинары, Лаб – лабораторные занятия, 

Внеауд – внеаудиторная контактная работа, СРО – самостоятельная работа обучающихся, 

ПП –практическая подготовка. 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

Неделя 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1-14 1. Биотехнология растений 

1,3 1.1. Современная биотехнология 

растений, как наука и отрасль 

производства.  

Основные представления о культуре клеток, 

тканей и органов растений, о 

микроклональном размножении особей, о 

генной инженерии, о банке in vitro и 

криоконсервации. 

5,7 1.2. Биотехнология 

микроклонального размножения 

особей. 

Основные представления о получении 

генетически однородного посадочного 

материала; освобождении растений от 

вирусов за счет использования меристемной 

культуры; высокий коэффициент 

размножения; сокращение 

продолжительности селекционного процесса; 

ускорении перехода растений от ювенильной 

к репродуктивной фазе развития. 

9,11 1.3. Генная инженерия. Основные представления о: технологии 

рекомбинантных ДНК (методы): 

специфическое расщепление ДНК 

рестрицирующими нуклеазами, ускоряющее 

выделение и манипуляции с отдельными 

генами; конструирование рекомбинантной 

ДНК; • гибридизация нуклеиновых кислот, 

позволяющая выявлять специфические 

последовательности РНК или ДНК с большей 

точностью и чувствительностью; введение 

рекомбинантной ДНК в клетки или 

организмы. 

13 1.4. Банк in vitro и криоконсервация. Банк in vitro и криоконсервация; их значение 

для сохранения генофонда растений. 

Основные представления о банке in vitro 

растений. 

15-16 2. Создание трансгенных растений с хозяйственно-ценными признаками, 

биобезопасность генно-модифицированных растений. 

15 2.1. Конвенция о биологическом 

разнообразии (КБР, Рио-де-Жанейро, 

июнь 1992 г.). Картахенский 

протокол по биобезопасности 

Конвенция о биологическом разнообразии 

(КБР, Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.). 

Картахенский протокол по биобезопасности – 

содействие правительствам стран в 

обеспечении надлежащего уровня защиты в 

области безопасной передачи, обработки и 
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использования живых (генетически) 

измененных организмов, являющихся 

результатом применения современной 

биотехнологии и способных оказать 

неблагоприятное воздействие на сохранение 

и устойчивое использование биологического 

разнообразия, с учетом рисков для здоровья 

человека и проявления особого внимания к 

их трансграничному перемещению. 

 

Практические/семинарские занятия 

Неделя 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1-13 1. Биотехнология растений 

2,4 1.1. Современная биотехнология 

растений, как наука и отрасль 

производства.  

Основные представления о культуре клеток, 

тканей и органов растений, о 

микроклональном размножении особей, о 

генной инженерии, о банке in vitro и 

криоконсервации. 

6,8 1.2. Биотехнология 

микроклонального размножения 

особей. 

Основные представления о получении 

генетически однородного посадочного 

материала; освобождении растений от 

вирусов за счет использования меристемной 

культуры; высокий коэффициент 

размножения; сокращение 

продолжительности селекционного процесса; 

ускорении перехода растений от ювенильной 

к репродуктивной фазе развития. 

10,12 1.3. Генная инженерия. Основные представления о: технологии 

рекомбинантных ДНК (методы): 

специфическое расщепление ДНК 

рестрицирующими нуклеазами, ускоряющее 

выделение и манипуляции с отдельными 

генами; конструирование рекомбинантной 

ДНК; • гибридизация нуклеиновых кислот, 

позволяющая выявлять специфические 

последовательности РНК или ДНК с большей 

точностью и чувствительностью; введение 

рекомбинантной ДНК в клетки или 

организмы. 

14 1.4. Банк in vitro и криоконсервация. Банк in vitro и криоконсервация; их значение 

для сохранения генофонда растений. 

Основные представления о банке in vitro 

растений. 

15-16 2. Создание трансгенных растений с хозяйственно-ценными признаками, 

биобезопасность генно-модифицированных растений. 

16 2.1. Конвенция о биологическом 

разнообразии (КБР, Рио-де-Жанейро, 

июнь 1992 г.). Картахенский 

протокол по биобезопасности 

Конвенция о биологическом разнообразии 

(КБР, Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.). 

Картахенский протокол по биобезопасности – 

содействие правительствам стран в 

обеспечении надлежащего уровня защиты в 

области безопасной передачи, обработки и 
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использования живых (генетически) 

измененных организмов, являющихся 

результатом применения современной 

биотехнологии и способных оказать 

неблагоприятное воздействие на сохранение 

и устойчивое использование биологического 

разнообразия, с учетом рисков для здоровья 

человека и проявления особого внимания к 

их трансграничному перемещению. 

Состояние проблемы, понятие о 

биобезопасности, генетически 

модифицированные организмы (ГМО), 

государственный контроль за их 

производством и использованием. Пути 

преодоление отставания биотехнологии, 

биоинжененрии и биобезопасности в России. 

Перспективы развития биотехнологии 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Основы биотехнологии растений : учеб. пособие / Башкирский государственный 

университет; Российская академия наук, Уфимский научный центр, Институт 

биохимии и генетики; Российская академия наук, Уфимский научный центр, Институт 

биологии; Российская академия наук, Уфимский научный центр, Ботанический сад-

институт; под ред. Р. Г. Фархутдинова .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2017 — 244 с.  

2. Цымбаленко, Н.В. Биотехнология: учебное пособие /Н.В. Цымбаленко ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - Ч. 1. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-

1697-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265 . 

3. Кулуев, Б.Р. Генетически трансформированные (бородатые) корни [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / Б.Р. Кулуев, А.Б. Якупова; Башкирский государственный 

университет; Институт биохимии и генетики УНЦ РАН. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. — 

Электрон. версия печ. публикации. — <URL: 

https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kuluev_Jakupov_Geneticheski 

transformirovannyekorni_up_2017.pdf >. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Индикатор достижения 

компетенции  

(для ФГОС 3++)  

Наименование 

оценочного средства 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация, 7 семестр 

1. Раздел 1. Биотехнология 

растений  

Тема 1.1. Современная 

ПК-1 Способен 

организовывать проведение 

мониторинга поднадзорных 

Оценочное средство 

№1.1. Контрольная 

работа 

https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kuluev_Jakupov_Geneticheski%20transformirovannyekorni_up_2017.pdf
https://elib.bashedu.ru/dl/read/Kuluev_Jakupov_Geneticheski%20transformirovannyekorni_up_2017.pdf
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биотехнология растений, как 

наука и отрасль производства.  
Тема 1.2. Биотехнология 

микроклонального 

размножения особей. 

территорий с применением 

природоохранных 

биотехнологий, проводить 

бактериологический и 

токсикологический анализ, 

забор проб воды, почвы, 

воздуха и биологических 

объектов для оценки 

экологического состояния 

поднадзорных территорий. 
УКЕ-1 Способен 

использовать знания 

естественнонаучных 

дисциплин, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

поставленных задачах. 

2. Раздел 1. Биотехнология 

растений 

1.3. Генная инженерия.  

1.4. Банк in vitro и 

криоконсервация.  

Раздел 2. Создание трансгенных 

растений с хозяйственно-

ценными признаками, 

биобезопасность генно-

модифицированных растений. 
2.1. Конвенция о 

биологическом разнообразии 

(КБР, Рио-де-Жанейро, июнь 

1992 г.). Картахенский 

протокол по биобезопасности. 

ОПК-5 Способен применять 

современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования. 

УКЕ-1 Способен 

использовать знания 

естественнонаучных 

дисциплин, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

поставленных задачах. 

Оценочное средство № 

2.1. Контрольная работа 

Промежуточная аттестация, 7 семестр 

 зачет ОПК-5 Способен применять 

современные представления 

об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских производств, 

генной инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования. 

ПК-1 Способен 

организовывать проведение 

мониторинга поднадзорных 

территорий с применением 

Оценочное средство – 

зачетный билет 
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природоохранных 

биотехнологий, проводить 

бактериологический и 

токсикологический анализ, 

забор проб воды, почвы, 

воздуха и биологических 

объектов для оценки 

экологического состояния 

поднадзорных территорий. 

УКЕ-1 Способен использовать 

знания естественнонаучных 

дисциплин, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в поставленных 

задачах 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых 

результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
Оценочные средства приведены в Приложении «Фонд оценочных средств». 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и 

складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения 

дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не 

позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным 

программам бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 

1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 6 недели учебного 
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семестра. Включает в себя оценку мероприятий  текущего контроля аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины 

с 1 по 6 неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы.  

 

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация  1-16 36 - 60% от 

максимума 

60 

Контрольная точка № 1 8 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 1.1 8 60% от М1 М1 

Контрольная точка № 2 16 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 2.1 16 60% от Т1 Т1 

Промежуточная аттестация - 24 – (60% 40) 40 

Зачет - 24 40 

Оценочное средство – зачетный 

билет 

- 60% от K1 К1 

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае 

обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей 

или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в 

т.ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% 

от соответствующих максимальных баллов. 

 

8.4.  Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая  аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет 

сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и 

промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, использует в ответе 

материал монографической 

литературы 

85-89 
4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос 
75-84 С 
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70--74 
D 

65-69 

3 - «удовлетворительно»/ 

«зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении программного 

материала 

60-64 Е 

0-59 
2 - «неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная учебная литература: 

Шаяхметов, Изгам Фазлиахметович. Основы биотехнологии растений : учеб. пособие / И. Ф. 

Шаяхметов ; БашГУ .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2007 .— 136 с. : ил. + 3 л. прил. — Библиогр.: с. 132 

— ISBN 5-7477-1577-1 : 82 р. 50 к. 

2. Наквасина, М.А. Бионанотехнологии: достижения, проблемы, перспективы развития : 

учебное пособие / М.А. Наквасина, В.Г. Артюхов ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : 

Издательский дом ВГУ, 2015. - 152 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2249-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441596 . 

3. Рахманкулова, Зульфира Фаузиевна. Физиология и биохимия сельскохозяйственных 

растений с основами фитопатологии : учеб. пособие / З. Ф. Рахманкулова, С. Р. Рахматуллина, 

Р. Г. Фархутдинов.— Уфа : РИЦ БашГУ, 2014 .— 212 с. — Библиогр.: с. 206-210 .— ISBN 978-

5-7477-3581-1 : 60 р.  

4. Рахманкулова, Зульфира Фаузиевна. Физиология сельскохозяйственных и декоративных 

растений с основами фитопатологии : учеб. пособие / З. Ф. Рахманкулова, С. Р. Рахматуллина 

.— Уфа : РИЦ БашГУ, 2011 .— 152 с. — Библиогр.: с. 149-151 .— ISBN 978-5-7477-2769-4 : 67 

р. 81 к. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Не требуется 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Программа предусматривает: 

 

Лекции: 16 часов  

Организация деятельности студента: 

Студент должен иметь лекционную тетрадь, где оформляет конспект лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксирует основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечает важные мысли, выделяет ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю. 

 

 Практические занятия: 16 часов 

Семинарские занятия призваны научить студентов разбираться в проблемных вопросах 

почвоведения, ориентироваться в специальной литературе, самостоятельно работать с 

литературными источниками, научиться осуществлять поиск информации, уяснять и уметь 

оценивать различные точки зрения.  

Целью семинарских занятий для студентов, приступающих к изучению курса, является: 

более глубокое знакомство с ключевыми теоретическими вопросами, изучаемыми на 

занятиях.  

Основные задачи:  

1. обретение навыков научно-исследовательской работы на основе анализа текстов 

источников и применения различных методов исследования;  

2. выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу, 

включая библиографию и средства электронной информации (Интернет). 

Организация деятельности студента: 

В конце каждого лекционного занятия студенты получают список тем для подготовки к 

докладам. Студенты должны иметь рабочую тетрадь, где кратко оформляют конспект 

семинарских занятий: схематично, последовательно фиксирует основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечает важные мысли, выделяет ключевые слова, 

термины. 

 

Контрольные работы: 
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Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования материала с целью 

упрощения его запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами. 

 

Итоговый контроль: зачет (7 семестр)  

Вопросы к зачету выдаются студентам в распечатанном виде в начале семестра. 

Подготовка к экзамену требует более тщательного изучения материала по теме или блоку 

тем, акцентирования внимания на определениях, терминах, содержании понятий, датах, 

именах, характеристиках отдельных событий. Как правило, при подготовке к экзамену 

используется основной учебник, рекомендованный в рабочей программе, а также 

конспекты лекций и научной литературы, составленные в ходе изучения всего курса. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной 

информационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации 

образовательных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. 

Система реализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность 

использования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское 

редактирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. 

Авторизация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, 

привязанных к домену oiate.ru. 

 

12.1. Перечень информационных технологий 

  

Не требуется. 

 

12.2. Перечень программного обеспечения 

 

Не требуется. 

 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

Доступ к электронным библиотечным ресурсам и электронной библиотечной системе 
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(ЭБС) осуществляется посредством специальных разделов на официальном сайте ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ. Обеспечен доступ к электронным каталогам библиотеки ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а также 

электронным образовательным ресурсам (ЭИОС), сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических 

пособий: 

1) Информационные ресурсы Сети Консультант Плюс, www.consultant.ru (информация 

нормативно-правового характера на основе современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий); 

2) Электронно-библиотечная система НИЯУ МИФИ, 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe7C21COM=F&I21DBN=BOOK&Z 

21ID=&P21DBN=BOOK; 

3) ЭБС «Издательства Лань», https://e.lanbook.com/; 

4) Электронно-библиотечная система BOOK.ru, www.book.ru; 

5) Базы данных «Электронно-библиотечная система elibrary» (ЭБС elibrary); 

6) Базовая версия ЭБС IPRbooks, www.iprbooks.ru; 

7) Базы данных «Электронная библиотека технического ВУЗа» www.studentlibrary.ru; 

8) Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru», 

9) http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

10) Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ», http://urait.ru/. 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия: 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 аудитория для практических занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 

экраном; 

Учебная аудитория  

Мультимедиа-проектор 

Проекционный экран 

Ноутбук 

Доска для написания мелом 

 

 

14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

14.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

пп 

Наименование 

темы дисциплины 

Вид занятий 

(лекция, 

семинары, 

практические 

занятия) 

(в соответствии 

с РУП) 

Количество 

ак. ч. 

Наименование активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

1     

2     

3     
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14.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для 

самопроверки 

1. Понятие «биотехнология». Элементы, слагающие биотехнологию. Объекты 

биотехнологии и их биотехнологические функции. Основные направления и отрасли 

биотехнологии.  

2. Основные этапы биотехнологических производств и их характеристика.  

3. Методы генетического конструирования микроорганизмов in vivo и in vitro.  

4. Биотехнологическое производство кормового кормового и пищевого белка.  

5. Биотехнологии получения первичных метаболитов: производство аминокислот, 

витаминов.  

6. Биотехнологии получения вторичных метаболитов: получение антибиотиков.  

7. Биотехнологии производства ферментов.  

8. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Физические и химические 

методы иммобилизации ферментов.  

9. Биотехнология получения биогаза.  

10. Биотехнология очистки сточных вод.  

11. Биотехнологии производства бактериальных, грибных и вирусных энтомопатогенных 

препаратов.  

12. Биотехнология производства бактериальных удобрений.  

13. Методы и условия культивирования изолированных тканей и клеток растений. Типы 

культур растительных клеток и тканей.  

14. Использование культур изолированных клеток и тканей для синтеза вторичных 

метаболитов.  

15. Методы биотехнологии растений в селекции и растениеводстве.  

16. Биотехнологические способы сохранения генофонда.  

17. Особенности культивирования животных клеток.  

18. Методы биотехнологии в животноводстве: трансплантация эмбрионов, оплодотворение 

in vitro, клеточная инженерия. 

 

14.3. Краткий терминологический словарь 

 

In vitro – выращивание растительных объектов «в стекле» (пробирке, колбе, биореакторе) на 

искусственных питательных средах, в асептических условиях. 

Тотипотентность – свойство соматических клеток полностью реализовать генетический 

потенциал целого организма. 

Омнипотентность ядер – сохранение ядрами соматических клеток растений всех потенций ядра 

зиготы, то есть сохранение всей генетической информации. 

Культура тканей in vitro – выращивание в длительной пересадочной культуре тканей, 

возникших путем пролиферации клеток изолированных сегментов разных органов или самих 

органов растений. 

Культура органов in vitro – асептическое выращивание на искусственной питательной среде в 

пересадочном режиме изолированных корней, стеблевых апексов, незрелых частей цветка, 

….     
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незрелых плодов. 

Культура корней in vitro – асептическое выращивание на искусственной питательной среде в 

пересадочном режиме изолированных корней. 

Культура меристем in vitro – асептическое выращивание на искусственной питательной среде 

изолированного апекса или пазушной почки побега конуса нарастания с одним или двумя 

листовыми примордиями. 

Культура суспензионная или культура клеток in vitro – асептическое выращивание отдельных 

клеток или их небольших групп во взвешенном состоянии в жидкой питательной среде. 

Культура зиготических зародышей in vitro – асептическое выращивание на искусственной 

питательной среде незрелых или зрелых изолированных зародышей. 

Апекс – верхушечная часть стебля или корня. 

Меристема – образовательная ткань с мелкими, активно делящимися клетками. 

Апикальное доминирование – явление подавления роста боковых почек побега в присутствии 

терминальной почки. 

Адвентивные почки – почки, возникшие из тканей и клеток растения, обычно их не 

образующих. 

Фитогормоны – (гормоны растений) – биолигически активные соединения, образующиеся в 

раститениях в малых количествах, вызывающие специфический ростовой или 

формообразовательный эффект. 

Ауксины – фитогормоны (ИУК, НУК, 2,4-Д), активизирующие рост стеблей и корней, 

стимулирующие образование корней у проростков. 

Цитокинины – фитогормоны (кинетин, 6-БАП), активизирующие развитие меристем, 

стимулирующие образование почек. 

Гиббереллины – фитогормоны (ГК и др.), активизирующие рост стеблей, вызывающие 

прорастание семян. 

Клональное микроразмножение или микроклональное размножение – получение in vitro 

неполовым путем растений, генетически идентичных исходному (метод вегетативного 

размножения растений в культуре in vitro). 

Эксплант фрагмент ткани или органа, инкубируемый на питательной среде самостоятельно или 

используемый для получения первичного каллуса. 

Пролиферация – новообразование клеток и тканей путем размножения уже существующих. 

Дедифференциация – переход специализированных клеток к пролифирации и 

неорганизованному каллусному росту (утрата клетками специализации). 

Редифференциация – переход специализированных клеток из одного состояния 

дифференцировки в другое с предшествующими делениями или непосредственно. 

Дифференциация – комплекс процессов, приводящих к различиям между клетками. 

Дифференцировка – состояние специализации клеток, отличающее их от других. 

Морфогенез in vitro – процесс формообразования, то есть заложения, роста и развития клеток 

(цитогенез), тканей (гистогенез) и органов (органогенез) в культуре клеток и тканей in vitro. 

Ризогенез – процесс заложения, роста и развития корней. 

Регенерация – восстановление целостного организма из клетки, ткани, органа. 

Эмбриоидогенез – процесс образования зародышеподобных структур (эмбриоидов) неполовым 
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путем в культуре тканей и клеток in vitro. 

Каллус – группа дедифференцированных клеток, возникших in vivo или in vitro путем 

неорганизованной пролиферации. 

Культура каллусов in vitro – выращивание в длительной пересадочной культуре каллусов, 

возникших путем дедифференциации и пролиферации клеток, тканей, органов растений. 

Культура «привыкших» тканей – выращивание тканей, возникших путем редифференциации 

или мутации клеток нормальных каллусных тканей, и способных расти на питательных средах 

без гормонов. 

Трансплант – часть каллусной ткани, используемая для переноса на свежую питательную среду. 

Инокулюм – часть клеточной суспензии, используемая для переноса на свежую питательную 

среду. 

Субкультивирование – процесс переноса транспланта или инокулюма в культуральный сосуд 

на свежую питательную среду. 

Цикл выращивания – период от помещения клеточного инокулюма или каллусного транспланта 

на питательную среду до последующего субкультивирования. 

Ростовой цикл – рост популяции клеток в цикле периодического выращивания, 

характеризующийся сигмоидальной (S-образной) кривой. 

Фазы ростового цикла: латентная (лаг-фаза), экспоненциальная (лог-фаза, фаза 

логарифмического роста), замедления роста, стационарная, деградации. 

Штамм – культура, возникшая после первого субкультивирования, и состоящая из многих 

клеточных линий, возникших из клеток первичного каллуса. 

Линия – культура, возникшая из штамма путем селекции или клонирования, имеющая 

маркерные признаки. 

Клон – культура, возникшая из одной клетки. 

Клеточная селекция in vitro – метод выделения мутантных клеток и сомаклональных вариаций с 

помощью селективных условий. 

Сомаклональные вариации и варианты – фенотипическое выражение непостоянства ядерного и 

органелльных цитоплазматических геномов культивируемых клеток. От истинных генных 

мутаций отличаются большей частотой возникновения и комплексностью изменений 

(изменения в структуре генов, хромосом, геномов). 

Эпигенетические вариации – фенотипическое выражение дифференциальной активности генов. 

От мутаций и сомаклональных вариаций отличаются тем, что не сохраняются в цикле 

клеткарастение-клетка. 

Соматическая (парасексуальная) гибридизация – способ создания гибридных клеточных линий 

и соматических гибридов растений путем генетической рекомбинации хромосом и генов ядра и 

органелл вне сексуального цикла, например путем слияния изолированных протопластов. 

Изолированный протопласт – растительная клетка, лишенная клеточной стенки с помощью 

ферментативного или механического разрушения. 

Цитопласт – ограниченный мембраной участок цитоплазмы, возникший при фрагментации 

изолированного протопласта. 

Субпротопласт – изолированный протопласт, потерявший часть цитоплазмы, сохранивший 

ядро. 
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Слияние изолированных протопластов – формирование одной клетки из двух и более 

объединением их поверхностных мембран. 

Культура изолированных протопластов – выращивание клеток, лишенных стенок, в жидкой или 

на агаризованной среде, содержащей в качестве дополнительного компонента осмотически 

активное вещество (стабилизатор) в оптимальной для данного вида концентрации. При 

регенерации стенок изолированные протопласты превращаются в культуру клеток. 

Соматический гибрид – растение, полученное путем гибридизации изолированных 

протопластов. 

Цибрид – растение, полученное при слиянии изолированного протопласта с цитопластом, 

протопластом с инактивированным ядром или с энуклеированным протопластом. 

Кариотип – набор хромосом, характерных для данного вида. 

Моноплоид – ядро, клетка, организм, характеризующиеся основным чис-лом хромосом в 

полиплоидной серии (символ Х). 

Гаплоид – ядро, клетки, организм, характеризующиеся набором хромосом, представляющим 

половину полного набора, свойственного виду (символ n). 

Диплоид – ядро, клетки, организм, характеризующиеся двойным набором гомологичных 

хромосом, представленным числом, характерным для данного вида (символ 2n). 

Псевдодиплоид – ядро, клетки, организм, характеризующиеся диплоидным числом хромосом, 

отличающиеся от зигот данного вида по кариотипу. 

Полиплоид – ядро, клетки, организм, характеризующиеся умноженным основным числом 

хромосом (символ 3Х, 4Х и т.д.). 

Эуплоид – ядро, клетки, организм с числом хромосом, кратным Х. 

Анеуплоид – ядро, клетки, организм с числом хромосом, отклоняющимся от Х и от чисел, 

кратных Х. 

Мутация – изменения в генетическом материале клеток путем перестройки ДНК ядер и 

органелл, изменений в структуре хромосом или уровне плоидности организма. 

Рецессив – ген или генетически обусловленный признак, проявляющийся в диплоидной клетке 

или организме при условии, когда оба набора хромосом несут данные гены. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Организация образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), помимо указанных в разделе «Общие сведения о 

программе», строится в соответствие с: - требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18 марта 

2014 г. № 06-281); - методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки 

России от 16 апреля 2014 г., № 05-785); - индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(ИПР). 

Особенности преподавания Модуля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нозологией  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в 

мультимедийных презентациях;  

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;  

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;  

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на 

экран;  

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и 

иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в 

аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания 

внимания;  

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;  

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме 

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).  

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, аппеляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на 

практических и лабораторных занятиях;  

 минимизирование заданий, требующих активное использование зрительной памяти и 

зрительного внимания;  

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Технологии озвучивания текста: обеспечиваются применением компьютерных программ, 

предоставляющих возможность озвучивать плоскопечатную информацию (программа 

«синтезатор речи», «программа экранного доступа для чтения с экрана», «программа 

оптического распознавания текста»). Основные функции программ речевого доступа: 

озвучивание информации, вводимой с клавиатуры; автоматическое озвучивание текстовой 

информации, выводимой на экран другими программами; чтение фрагментов экрана по 

командам пользователя; отслеживание изменений на экране и оповещение о них пользователя.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются применением интерактивных досок с 

функцией «прожектора» и «лупы»; соблюдением требований к экранному тексту (больший 

размер элементов управления; чёткий курсор; чёткие границы между элементами; возможность 

работы в ограниченной области экрана; преимущество к использованию модальных окон, 

позволяющих переходить друг к другу без закрытия предыдущего. Во время проведения 

занятия учитывается допустимая продолжительность непрерывной зрительной нагрузки  

Технологии дистанционного обучения: обеспечиваются наличием корпоративного 

образовательного портала. Образовательный портал предоставляет студентам с ОВЗ и 
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инвалидностью возможность выполнять различные операции: получать варианты заданий и 

отправлять выполненные; узнавать результаты выполненных работ и знакомиться с рецензией 

на них; получать различную справочную информацию, касающуюся учебного процесса и 

посылать сообщения преподавателю и любому из администраторов; отправлять материалы, 

относящиеся к дисциплинам текущего семестра, а также отчеты по практике и другие файлы; 

иметь дистанционный доступ к информационным ресурсам: учебным и учебно-методическим 

материалам, расписанию занятий и т.д.; задавать вопросы преподавателю по его учебной 

дисциплине, получать конкретную информацию по тем или иным учебным и/или 

организационным вопросам, проходить тестирование, выполняя задания на выбор правильных 

ответов, установление соответствия, заполнение пропусков, установление истинности или 

ложности, а также давать развёрнутые ответы на поставленные вопросы. Для студентов, не 

имеющих возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. 

Консультации предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение 

пробелов в знаниях студентов.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, персональный компьютер (ПК), учётом темпов работы и 

утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия 

ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое по линии ФСС и позволяющее компенсировать 

двигательный дефект (коляски, ходунки, трости и др.);  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;  

 опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров;  

 применение вопросов для мониторинга понимания;  

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями;  

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);  
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 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное 

пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и 

др.). 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём).  

ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей;  

 увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия 

ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и 

сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого 

ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.  

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его 

схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями;  

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  
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 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, 

хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз 

без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во 

время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных 

жестов и мимики);  

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа);  

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; исполь¬зование наглядных средств);  

 минимизация внешних шумов;  

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе;  

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, зрительного восприятия с лица говорящего) 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима 

слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; 

активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации 

зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности 

обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, 

интерактивные доски). 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей 

 увеличение продолжительности проведения аттестации;  

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

 

Для лиц с нарушениями речи 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие осуществлять приём и передачу информации;  

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его 

схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  
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 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями;  

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с 

материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе;  

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима 

слухо-зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; 

активизацией всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации 

зрительной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности 

обучения (мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, 

интерактивные доски). 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей - увеличение продолжительности проведения 

аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

 

Для лиц с соматическими заболеваниями (заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме 

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий 

для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;  
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 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе 

преподавания дисциплины 

Технологии активизации интеллектуальной деятельности: обеспечиваются средствами 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, увеличивающие 

информационную ценность материалов, стимулирующие активность студентов в переработке 

информации.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются чередованием режима труда и отдыха, 

соблюдением эргономических и гигиенических требований к условиям умственного труда и 

продолжительности непрерывной нагрузки.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей - увеличение продолжительности проведения 

аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, 

критерии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины 

обучающимися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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