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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 
использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить обучение и вести 
научную деятельность в иноязычной среде. 
Задачи: 
- изучить специфику научного знания; основы логики; нормы критического подхода; грамматическую систему и 
лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной организации и самоорганизации 
текста (аннотация, краткий обзор научного текста);
- сформировать способность приобретать и систематизировать знания в выбранной области науки; логически верно, 
аргументированно и ясно строить умозаключения; применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности; создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 
реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; общаться с коллегами на 
иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и письменной формах;
- сформировать навыки владения понятийным аппаратом научного анализа, навыками критического мышления, 
способами обработки информации и методологией научного подхода в научно-исследовательской и практической 
деятельности; навыки создания письменных и устных текстов научного и официального стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.), в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: знает элементы академического и профессионального 
коммуникативного взаимодействия 
Уметь: умеет организовать различными способами 
академическое и профессиональное коммуникативное 
взаимодействие
Владеть: владеет способами академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия, 
используя нормы русского и/или иностранного языка;
Знать: знает современные информационно-коммуникативные 
технологии для академического и профессионального 
взаимодействия
Уметь: умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии на иностранном 
языке для академического и профессионального 
взаимодействия
Владеть: владеет современными средствами коммуникативного 
взаимодействия на иностранном языке для академических и 
профессиональных целей;
Знать: знает способы создания академических текстов в устной 
и письменной формах в том числе на иностранном языке
Уметь: умеет трансформировать академические тексты в 
устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: владеет способами представления текстов различных 
жанров (статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия) на 
иностранном языке;



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций;
УК-5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии;
УК-5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий;

Знать: знает критерии оценки особенностей различных культур 
и наций 
Уметь: умеет анализировать особенности различных культур и 
наций
Владеть: инструментом оценки особенностей различных 
культур и наций;
Знать: знает способы преодоления коммуникативных барьеров 
и рисков при межкультурном взаимодействии
Уметь: умеет определять средства преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии
Владеть: владеет приемами отбора способов преодоления 
коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 
взаимодействии;
Знать: знает особенности этнических групп и конфессий
Уметь: умеет обеспечивать толерантную среду для участников 
межкультурного взаимодействия
Владеть: владеет технологиями создания толерантной среды 
для участников межкультурного взаимодействия с учетом 
особенностей этнических групп и конфессий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
УК-4.1 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
УК-4.2 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
УК-4.3 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

УК-5 Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6
УК-5.1 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7
УК-5.2 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
УК-5.3 

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Краткий обзор научной статьи (8 час.)
Грамматические явления в иностранном языке (10 час.)
Глоссарий (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Аннотация научных статей (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Специфика научного знания (20 час.)
Аннотация научной статьи (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используется электронная платформа Google для обмена информацией и организации самостоятельной работы; 
взаимное рецензирование (peer review - значимость peer review в обучении связана с эффектом среды (peer group effect), 
иными словами – с фактом зависимости индивидуальных результатов агента от характеристик и действий референтной
для него группы. В ситуации взаимного рецензирования обучающиеся исполняют две роли – автора и рецензента, а 
преподаватель сохраняет роль эксперта, выступая «независимым» рецензентом. Ввзаимное рецензирование подлежать 
строгой алгоритмизации с точки зрения организации:  проработаны принципы оценивания работ, введены элементы 
анонимности, принципы подсчета оценок и пр (см. ФОС). 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для лабораторных работ

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

2 Учебная аудитория для самостоятельной работы

Компьютеры со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

3 Учебная аудитория для контрольной работы

Презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экспериментальное исследование кольцевых решеток центростремительных микротурбин [Электронный ресурс] : 
электрон. метод. пособие. - Самара, 2010. -  on-line
2. English for academics : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students. Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.
2. Murphy, R. English grammar in Use : A self-study reference and practice book for intermediate students: With answers. - 
Cambrige.: University press, 2003. - 350с.
3. Сологуб Ботаника на английском [Электронный ресурс] : обязат. материал для чтения на занятиях и дома : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2001. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека Открытая электронная библиотека Открытый ресурс
2 Открытая электронная библиотека https://scholar.google.ru/?hl=ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Подготовка к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют значительную 
часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией теоретического материала и носят 
воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. образцы задач и примеров, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами 
решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 4. может применяться выдача индивидуальных или 
опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для 
проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Академический иностранный язык», 
представлены в  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 1. комплексный подход организации 
самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной 
работы, предусмотренных рабочей программой; 3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Академический иностранный язык», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

«Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» является 
межпредметной дисциплиной, основная цель которой – совершенствование навыков создания научных и 
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
 - отбирать и анализировать существующие источники по теме научного исследования, продуктивно и корректно 
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
- понимать принципы построения структуры текста в научном, научно-популярном, официально-деловом и 
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
- оформлять работу (в т.ч. библиографию) в соответствии со стандартами вуза, научного журнала, диссертационного 
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста; 
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных
задач на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач
на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач
на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в
проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза
информации, методикой системного подхода для решения 
поставленной проблемной
ситуации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Плагиат vs цитата: этика научного исследования (2 час.)
Традиционные
Путь к созданию уникального научного продукта: от чтения к письму (2 час.)
Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: нормы и правила (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Способы и стандарты оформления библиографического аппарата (2 час.)
Цифровая грамотность исследования  (2 час.)
Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. Разбор кейсов  (2 час.)
Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление  (2 час.)
Традиционные
Научные и учебно-методические жанры академического письма   (2 час.)
Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. Структура научной статьи  (2 час.)
Структура и оформление магистерской диссертации  (2 час.)
Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите  (2 час.)
Деловое письмо и электронная корреспонденция. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом сообществе   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Взаимное рецензирование текстов, созданных студентами за время освоения курса. Саморедактура. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Создание текстов в различных жанрах академического письма. Создание неакадемиеских текстов. Составление 
презентаций для эффективного представления результатов профессиональной деятельности, подготовка 
иллюстративного материала (68 час.)
Традиционные
Работа со справочной литературой, изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных 
и научных текстов (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции: учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя. 

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 978-5-9765-0987-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355
2. Базылев, В. Н. Академическое «письмо»: теоретические и прикладные аспекты : в 2 частях / В. Н. Базылев. – 2-е изд., 
перер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – Ч. 1. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821 (дата обращения: 13.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-2614-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575821

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розенталь, Д.Э. Литературное редактирование : [16+] / Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е. – Москва : Издательство Искусство, 
1961. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721 (дата 
обращения: 13.04.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473721
2. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ;  Тюменский 
государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0930-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57968
3. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ¶Научная открытая электронная библиотека 
"Киберленинка"¶ https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://gramota.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Академическое и неакадемическое письмо как инструмент профессионального и личностного роста» 
предусмотрены лекционные, практические занятия, КСР, самостоятельная работа. Контроль освоения дисциплины 
происходит в рамках зачета. 
Лекционный материал и используемые методы его представления обучающимся: презентация, лекция-беседа, анализ 
кейса по заданному алгоритму, рассмотрение проблемной ситуации под руководством лектора и т.п.  - призваны 
формировать навыки коммуникационной и проектной деятельности.  При подготовке к лекции и при выполнении 
самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и 
утверждений.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  создания 
уникального научного продукта и фиксации результатов научного исследования в виде текста. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем. Практические занятия имеют 
важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько 
групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями написания, оформления, редактирования и презентации текстов в 
различных жанрах академического письма.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа со словарями и справочниками, 
изучение ГОСТов, стандартов, регламентирующих оформление и написание учебных и научных текстов;
- для закрепления и систематизации знаний: контрольные задания вопросы; тестирование.
- для формирования умений: создание текстов в различных жанрах академического и неакадемического письма в сфере 
специализации и научных интересов обучающихся. Составление презентаций для эффективного представления 
результатов профессиональной деятельности, подготовка иллюстративного материала. Разбор кейсов. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ЭИС университета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными 
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человеческое сообщество (2 час.)
Социальный статус, борьба за власть, агрессия и эгоизм в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Практики солидарности и взаимопомощи в человеческих и животных сообществах. (0 час.)
Защита себя, территории, членов свого сообщества, потомства. (0 час.)
Биологические и социальные аспекты полового и родительского поведения. (2 час.)
Традиционные
Биосоциология как междисциплинарная наука (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Влияние генетики на поведение животных и людей. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (2 час.)
"Биология добра и зла" Роберта сапольского. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты родительского поведения. (2 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть. (2 час.)
Статус и язык телодвижений в человеческих и животных сообществах. (2 час.)
Потенциал теории игр и компьютерных симуляций для биосоциологии. (2 час.)
Истоки человеческой деструктивности. (2 час.)
"Эффект Люцифера" и подчинение авторитету. (2 час.)
Нравственные чувства у людей и животных. (0 час.)
Возможность построения общества, основанного на любви, альтруизме, солидарности, отсутствии конфликтов у людей и 
животных. (0 час.)
Этологические исследования Франса де Вааля. (0 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. (1 час.)
Влияние микробов на людей и животных. (1 час.)
Биологические и социальные аспекты борьбы за власть и территорию. (1 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (1 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Человек - альтруистичное животное. Анализ работы "Взаимопомощь среди животных и людей" П.А.Кропоткина (10 
час.)
Влияние  микробов и людей на человека и животных. Аланна Колен "Как микробы управляют людьми". (12 час.)
Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз "Эгоистичный ген". (15 час.)
Выбор пары у людей и животных: нравственные чувства и биология. (14 час.)
"Анатомия человеческой деструктивности" Э.Фромма. (12 час.)
Биологические и социальные аспекты полового поведения. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие как индивидуальную, так и 
групповую работу.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, эвристических бесед, анализа кейсов. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Photoshop (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows XP (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Программное обеспечение 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (ЗАО "1С")
2. 1С:Предприятие (Фирма 1С)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. ACDLabs Freeware
4. Microsoft Office Word Viewer



5. Mozilla Firefox
6. Adobe Flash Player
7. STATISTICA (demo)
8. Ubuntu (Linux) (https://www.ubuntu.com/)
9. Djvu Viewer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Князева, Е. Н.  Философия науки. Междисциплинарные стратегии исследований : учебник для вузов / Е. Н. Князева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05131-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453974 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453974
2. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08348-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452207 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452207
3. Резникова, Ж. И.  Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 
/ Ж. И. Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08350-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452312 – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/452312
4. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08222-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452052 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452052
5. Резникова, Ж. И.  Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ж. И. 
Резникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08288-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452707 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/452707

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кропоткин, П. А.  Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса / П. А. Кропоткин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07192-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455670 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455670
2. Деркач, А. А.  Политическая психология : учебник для бакалавров / А. А. Деркач, Л. Г. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 591 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3032-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425908 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/425908

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине проводятся следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме,в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку сообщений, так и выполнение  индивидуальных и групповых заданий. 
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено".
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомить магистрантов с  основными понятиями и определениями нанобиотехнологии, разнообразными 
аспектами междисциплинарности и мультицисциплинарности наук о нанообъектах.

Задачи: провести  анализ сходства и различия принципов устройства микро и наномира, сформировать представления о 
морфологическом многообразии и специфики нанообъектов.  Показать физические и химические особенности 
нанообъектов, проявление квантовых эффектов. Познакомить магистрантов с методами исследования нанообъектов 
(электронная, туннельная и атомно-силовая микроскопия).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
использовать и 
применять 
фундаментальные 
биологические 
представления и 
современные 
методологические 
подходы для постановки 
и решения новых 
нестандартных задач в 
сфере профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Умеет 
анализировать тенденции 
развития научных 
исследований и 
практических разработок 
в избранной сфере 
профессиональной 
деятельности, способен 
формулировать 
инновационные 
предложения для 
решения нестандартных 
задач, используя 
углубленную 
общенаучную и 
методическую 
специальную подготовку;
ОПК-1.1 Знает 
современные актуальные 
проблемы, основные 
открытия и 
методологические 
разработки в области 
биологических и 
смежных наук;
ОПК-1.3 Владеет 
навыком деловых 
коммуникаций в 
междисциплинарной 
аудитории, 
представления и 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: инновационные предложения для решения 
нестандартных задач, используя углубленную общенаучную и 
методическую специальную подготовку. Уметь:анализировать 
тенденции развития научных исследований и практических 
разработок в избранной сфере профессиональной 
деятельности, способен формулировать инновационные 
предложения для решения нестандартных задач, используя 
углубленную общенаучную и методическую специальную 
подготовку. Владеть: практическими разработками в избранной 
сфере профессиональной деятельности, которые 
способствовали бы формулировать инновационные 
предложения для решения нестандартных задач, используя 
углубленную общенаучную и методическую специальную 
подготовку.;
Знать: современные актуальные проблемы, основные открытия 
и методологические разработки в области биологических и 
смежных наук. Уметь: анализировать и эксплицировать 
современные актуальные проблемы, основные открытия и 
методологические разработки в области биологических и 
смежных наук. Владеть: методологическими разработками в 
области биологических и смежных наук.;
Знать: навыком деловых коммуникаций в междисциплинарной 
аудитории, представления и обсуждения предлагаемых 
решений. Уметь: применять навыками деловых коммуникаций 
в междисциплинарной аудитории, представления и обсуждения 
предлагаемых решений. Владеть: навыком деловых 
коммуникаций в междисциплинарной аудитории, 
представления и обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-5 Способен 
участвовать в создании и 
реализации новых 
технологий в сфере 
профессиональной 
деятельности и контроле 
их экологической 
безопасности с 
использованием живых 
объектов

ОПК-5.1 Знает 
теоретические основы и 
практический опыт 
использования 
различных 
биологических объектов 
в промышленных 
биотехнологических 
процессах, 
перспективные 
направления новых 
биотехнологических 
разработок;
ОПК-5.2 Умеет 
применять критерии 
оценки эффективности 
биотехнологических 
процессов в различных 
сферах деятельности;
ОПК-5.3 Владеет опытом 
работы с 
перспективными для 
биотехнологических 
процессов живыми 
объектами в 
соответствии с 
направленностью 
программы 
магистратуры;

Знать: теоретические основы и практический опыт 
использования различных биологических объектов в 
промышленных биотехнологических процессах, 
перспективные направления новых биотехнологических 
разработок. Уметь: использовать теоретические основы и 
практический опыт использования различных биологических 
объектов в промышленных биотехнологических процессах, 
перспективные направления новых биотехнологических 
разработок. Владеть: теоретическими основами и 
практическим опытом использования различных 
биологических объектов в промышленных биотехнологических 
процессах, перспективные направления новых 
биотехнологических разработок.;
Знать: критерии оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности. Уметь: применять 
критерии оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности. Владеть: 
критериями оценки эффективности биотехнологических 
процессов в различных сферах деятельности.;
Знать: работу с перспективными для биотехнологических 
процессов живыми объектами в соответствии с 
направленностью программы магистратуры. Уметь: владеть 
опытом работы с перспективными для биотехнологических 
процессов живыми объектами в соответствии с 
направленностью программы магистратуры. Владеть: опытом 
работы с перспективными для биотехнологических процессов 
живыми объектами в соответствии с направленностью 
программы магистратуры.;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: творчески модифицированные технические средства для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности. Уметь: творчески модифицировать технические 
средства для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности. Владеть: способностью 
творчески модифицировать технические средства для решения 
инновационных задач в профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
использовать и применять 
фундаментальные 
биологические 
представления и 
современные 
методологические подходы 
для постановки и решения 
новых нестандартных задач в 
сфере профессиональной 
деятельности

Современная мембранология
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
ОПК-1.1 

Современная мембранология
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
ОПК-1.2 

Современная мембранология
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
ОПК-1.3 

Современная мембранология
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ОПК-5 Способен участвовать 
в создании и реализации 
новых технологий в сфере 
профессиональной 
деятельности и контроле их 
экологической безопасности 
с использованием живых 
объектов

Современные проблемы биохимии

Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-5.1 

Современные проблемы биохимии

Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-5.2 

Современные проблемы биохимии

Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-5.3 

Современные проблемы биохимии

Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-8 Способен 
использовать современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику для 
решения инновационных 
задач в профессиональной 
деятельности

Ознакомительная практика, 
Современная мембранология, 
Физиология возбудимых систем

Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ОПК-8.3 

Ознакомительная практика, 
Современная мембранология

Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в нано-биотехнологию. (2 час.)
Тема 2. Методы получения и детекции нано частиц биообъектов. (2 час.)
Тема 3. Молекулярные наноструктуры, характеристика и классификация. (2 час.)
Тема 4. Анализ биологических проб в нано-биотехнологии. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
 (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Наночастицы и наноструктуры в аналитических микрочипах Наночастицы и наноструктуры в аналитических 
микрочипах. Обнаружение отдельных молекул и частиц. (5 час.)
Методы препаративного фракционирования полимеров. (5 час.)
Нанотехнологии и фотодинамические процессы. (10 час.)
Молекулярные компьютеры. Генетические и клеточные биокомпьютеры. ДНК-компьютеры. Клеточные компьютеры.  (10 
час.)
Бионанороботы  (10 час.)
Традиционные
Представление плана подготовки к экзамену. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Биотехнология и нанотехнология» используются следующие образовательные 
технологии.
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестиро-вание, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

2 2. Лабораторные занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой экран настенный, 
проектор. ноутбук), специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью; столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя.

3 3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья 
для обучающихся, стол для преподавателя.

4 4. Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 5. Зачет
проводится в учебной аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фролов, Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология  : краткий курс: учебное пособие [для вузов]. - 
Самара.: Совет Самарского научного центра РАН, 2010. - 192 с.
2. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии [Текст]. - М..: Физматлит, 2005. - 411 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии [Текст] : [учеб. пособие для ст. курсов вузов]. - М..: 
Техносфера, 2004. - 143 с.
2. Щукин, Е.Д. Коллоидная химия  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: МГУ, 1982. - 350с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Интегрированная Cистема Информационных 
Ресурсов Российской Академии Наук. http://isir.ras.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://www.viniti.msk.su Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, кото-рые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для  овладения  материалами курса, усвоения необходимых знаний и их систематизации предлагается составление 
структурно- логических схем и сравнительных таблиц.  В  процессе составления структурно-логично схем  студент 
должен выявить базовые понятия и категории, описывающие анализируемый процесс или явление , выяснить их 
причинно-следственные или функциональные взаимосвязи, представить материал в графической форме. Другой вариант 
структурных схем представляет собой  классификационные схемы. В них важно показать возможность классификации 
объектов по многим критериям. При составлении  сравнительных таблиц важно выявить объекты сравнения и показать 
особенности  сравниваемых систем ( явлений ) по каждому из  намеченных критериев. Таким образом,   сравнительная 
таблица должна иметь на один столбец больше, чем  число сравниваемых объектов .
 Примеры  тематики  структурных схем и сравнительных таблиц :
1. Сравнительная характеристика методов трансформации клеток.
2. Принципы современной генной терапии. 
4. Сравнительные преимущества и недостатки  трансгенных растений.
5. Классификация стволовых клеток по потентности
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также по-средством ресурса дисциплины в 
личном кабинете преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Возрастная физиология»  заключается в  формировании у обучающихся знаний возрастных 
особенностей физиологических функций организма человека и его поведения, способности рассматривать функции 
организма с позиций этапности их онтогенетического становления,  умений использовать знания возрастной физиологии 
в профессиональной деятельности биолога. 
Задачи 
1. Формирование у студентов представлений о месте возрастной физиологии  в системе биологических знаний, 
ознакомление с актуальными проблемами и задачами возрастной физиологии на современном этапе. 
2. Приобретение компетенций в области возрастной физиологии, в том числе знаний возрастной периодизации и 
факторов онтогенеза, решающей роли раннего онтогенеза для развития стрессустойчивости организма, принципиальных 
особенностей физиологических функций и высшей нервной деятельности человека  на разных этапах онтогенеза, 
физиологических механизмов старения.
3. Освоение основных методик изучения и оценки биологического возраста человека, формирование способности к 
самостоятельному поиску научных данных по возрастной физиологии с использованием современной аппаратуры и 
информационных технологий.
4. Формирование умений и навыков применения знаний по возрастной физиологии при решении научно-теоретических и 
прикладных проблем физиологии человека и животных, в профессиональной деятельности биолога.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, актуальные проблемы и 
методологию возрастной физиологии.
Уметь: обосновывать применение традиционных и 
современных физиологических методов при планировании и 
проведении исследований по возрастной физиологии. 
Владеть: навыками использования физиологического 
оборудования и аппаратуры в процессе исследования 
возрастной динамики физиологических функций организма. 
;
Знать: методические подходы и теоретические концепции 
возрастной физиологии.
Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания по возрастной физиологии при  решении 
изучаемой физиологической проблемы.
Владеть: навыками и приемами  интеграции различных 
методических подходов к анализу проблем возрастной 
физиологии.
;
Знать: методы критического анализа и подходы к широкому 
обсуждению предлагаемых решений в области возрастной 
физиологии.
Уметь: участвовать в дискуссиях по возрастной физиологии и 
обсуждать результаты проведенных исследований.
Владеть: приемами критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений и исследовательских проектов по 
физиологии раннего и позднего онтогенеза.
;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: современные компьютерные технологии и перспективы 
их использования в учебном процессе и научных 
исследованиях по возрастной физиологии;
Уметь: использовать современные компьютерные технологии в 
образовании и научно-исследовательской деятельности; 
Владеть: навыками профессионального применения 
современных компьютерных технологий в различных областях 
физиологической науки и сфере образования.
;
Знать: имеющиеся виды профессиональных баз и банков 
данных в области возрастной физиологии;
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при планировании и решении физиологических задач;
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных при сборе научной информации по возрастной 
физиологии.
;
Знать: способы анализа и хранения электронных изображений, 
подходы к модификации компьютерных технологий;
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии в целях научных 
исследований по физиологии;
Владеть: необходимым математическим аппаратом, навыками 
анализа и хранения электронных изображений, опытом 
модификации компьютерных технологий при осуществлении 
исследований в области возрастной физиологии.
;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
получаемой в ходе НИР и НИОКР по возрастной физиологии;
Уметь: извлекать из литературных источников данные, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях по физиологии онтогенеза;
Владеть: навыками систематизации и анализа информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по возрастной физиологии, и 
сопоставления ее с литературными данными.
;
Знать: актуальные проблемы и научно-прикладные задачи 
возрастной физиологии на современном этапе;
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения результатов 
исследований в области физиологии;
Владеть: навыками определения тенденций развития работ по 
возрастной физиологии и перспективных направлений 
практического использования их результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Физиология возбудимых систем Современные проблемы физиологии

2 ОПК-2.1 Физиология возбудимых систем Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

3 ОПК-2.2 Физиология возбудимых систем Физиология регуляторных пептидов
4 ОПК-2.3 Физиология возбудимых систем Современные проблемы физиологии



5

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Генная инженерия, 
Клеточная инженерия

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-2.1 

Клеточная инженерия

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-2.2 

Клеточная инженерия

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии

9
ОПК-6.1 Математическое моделирование и 

компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика

10

ОПК-6.2 Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Современные проблемы физиологии

11

ОПК-6.3 Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Актуальные проблемы, задачи и методология возрастной физиологии. Возрастная периодизация онтогенеза.  (2 
час.)
Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный онтогенез. (2 час.)
 Тема 3. Развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста. (2 час.)
Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: методы оценки, современные проблемы. Младший школьный, 
подростковый и юношеский периоды онтогенеза.  (2 час.)
Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний онтогенез. (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный онтогенез. (4 час.)
Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний онтогенез. (4 час.)
Традиционные
Тема 7. Возрастные изменения вегетативных функций организма.  (4 час.)
Тема 8. Онтогенез структуры и функций центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. (4 час.)
Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: методы оценки, современные проблемы. Младший школьный, 
подростковый и юношеский периоды онтогенеза.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Онтогенез структуры и функций центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Актуальные проблемы, задачи и методология возрастной физиологии. Возрастная периодизация онтогенеза.  (4 
час.)
Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный онтогенез. (2 час.)
Тема 3. Развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста. (4 час.)
Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: методы оценки, современные проблемы. Младший школьный, 
подростковый и юношеский периоды онтогенеза.  (4 час.)
Тема 7. Возрастные изменения вегетативных функций организма.  (6 час.)
Тема 8. Онтогенез структуры и функций центральной нервной системы и высшей нервной деятельности. (6 час.)
Традиционные
Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний онтогенез. (4 час.)
Тема 6. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата и двигательных функций. (6 час.)
Тема 9. Онтогенез сенсорных функций.  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины «Возрастная физиология», наряду с традиционными (лекция, лабораторные занятия, 
подготовка реферата, собеседование и др.), также реализуются инновационные образовательные технологии, в том 
числе:
- технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, выполнение творческих заданий, тестирование);
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; групповое обсуждение проблемных и актуальных аспектов 
возрастной физиологии на лабораторных занятиях, решение ситуационных задач).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

учебная аудитория для проведения лекций, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;

2 Лабораторные занятия

 учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской; -учебная 
аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской;¶- 
лаборатория, оснащенная оборудованием для изучения 
возрастных особенностей двигательной активности и 
поведения у животных (тестовые установки "Y-образный 
лабиринт", «Крестообразный приподнятый лабиринт», 
«Радиальный восьмилучевой лабиринт», «Черно-белая камера», 
«Открытое поле»), приборами  для регистрации параметров 
вегетативных функций у животных.¶- лаборатория, оснащенная 
оборудованием для изучения возрастных особенностей 
физиологических функций у человека (спирограф, 
электроэнцефалограф электрокардиограф, пульсоксиметр, 
компьютер с программным обеспечением), учебной мебелью 
(столами и стульями  для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской, 
презентационной техникой;

4 Самостоятельная работа

 аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии, 
 учебной мебелью (столы и стулья для обучающихся); 
компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета;¶

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация ¶аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология  : Физиология развития ребенка).Учебн.пособ.. - М..: Academia, 2002. - 416с.
2. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 384 с.
3. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 432 с.
4. Хрестоматия по возрастной физиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2002. - 288с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Котельников Геронтология и гериатрия  : Учеб. для студ.мед.вузов. - М.-Самара.: Самар. Дом печати, 1997. - 800с.
2. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2000. - 400 с.
3. Физиология человека. В 3-х т. - Т.3: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.3
4. Грибанова, О.В. Физиология пищеварительной системы (с элементами возрастной физиологии и биохимии) : учебное 
пособие [для ссузов и вузов]. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. - 204 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки http://lib.ssau.ru/russian-bases Открытый ресурс

4 ЭБС библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/els Открытый ресурс

5
Официальный сайт Санкт-Петербургского 
института биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН

www.gerontology.ru Открытый ресурс

6 Хавинсон В.Х. Пептидная регуляция старения. – 
СПб.: Наука. 2009.     

http://www.gerontology.ru/netcat_files/File/Pep
reg-rus.doc Открытый ресурс

7 Альманах «Новые исследования» Издания 
Института возрастной физиологии РАО

http://www.ivfrao.ru/science/publications/alma
nac/almanac_journals.php?year=2018 Открытый ресурс

8
Электронная база данных по физиологии на 
Web-портал е поискового  медицинского сервера 
«PubMed»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Возрастная физиология» проводятся следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или ранее изученному учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Если обучающиеся 
правильно отвечают на вводный вопрос, то преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти 
к следующему вопросу;
-лекция-беседа, предполагающая запланированный диалог с аудиторией. Этот метод построен на непосредственном 
контакте преподавателя со студентами и позволяет привлекать их к двухстороннему обмену мнениями по наиболее 
важным вопросам темы, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В ходе беседы студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический 
характер. 
Лабораторные занятия занимают важное место в процессе изучения возрастной физиологии. К занятиям студенты 
готовят материал по вопросам темы в соответствии с учебно-методическими указаниями. В ходе занятий выполняются 
экспериментальные исследования возрастных особенностей физиологических функций и поведения у животных и 
человека. Кроме того, студенты готовят тематические выступления, которые рекомендуется сопровождать 
презентациями.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего магистра. В процессе самостоятельного изучения материала студенты 
пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения 
материала студентам рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по изучаемым темам, выделять их 
наиболее важные или проблемные аспекты. Это обеспечивает актуализацию самостоятельной творческой активности 
студентов, формирование потребности к самообучению. 
Выделяют следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями 
по изучаемой теме (чтение учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; конспектирование текста; 
использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной  литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка  рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины. При работе над рефератом и презентацией следует 
проводить анализ поставленной проблемы, выделять ее актуальность, делать выводы, отражающие  общепринятые в 
возрастной физиологии  представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное мнение по 
поставленной проблеме. Реферат и  презентацию следует завершать списком литературных источников.
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка магистрантов к собеседованию. 
Это предполагает использование учебно-методического обеспечения дисциплины, изучение основной и дополнительной 
литературы, при этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Формами текущего контроля знаний студентов являются проверка протоколов и защита результатов лабораторных работ, 
решение кейса, защита рефератов и презентаций, тестирование, собеседование. 
Формой итогового контроля качества усвоения студентами знаний по дисциплине «Возрастная физиология» является 
экзамен, который проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Оценка ставится на основании общей 
суммы баллов, набранных за выполнение заданий в течение семестра и сдачу экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами генно-инженерных технологий. Сформировать системные 
знаниия о генной инженерии животных и растений. 

Задачи:
- ознакомить магистрантов с  современными методами культивирования клеточных культур, получения гибридом, 
методами работы со стволовыми клетками. 
- дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток, провести  анализ современных технологий 
клонирования живых организмов.
- показать  особенности тотипотентных и плюрипотетных стволовых клеток, возможности культивирования тканей и 
органов, условий экстраполяция данных, полученных на культивируемых клеток in vitro, на условия in vivo, познакомить 
магистрантов с перспективами использования клеточных технологий в медицине, биофармацевтике и других областях, 
законадательстве Российской федерации в области клеточных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 
деятельности в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: применять результаты 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;
Знать: как решать задачи, связанные с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: решать задачи, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами. Владеть: навыками решения задач, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
знаниями полученными в ходе НИР и НИОКР, анализировать 
ее и сопоставляет с литературными данными;
Знать: перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективами практического применения 
полученных результатов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Клеточная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.1 

Клеточная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 

Клеточная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



5

ПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в генную инженерию. (2 час.)
Тема 2. Экспрессия и выделение целевых белков. (2 час.)
Тема 3. Генетически важные продуценты. (2 час.)
Тема 4. Проблемы клонирования животных. (2 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Общая схема молекулярного клонирования на примере создания штамма-продуцента в кишечной палочке. (0 час.)
Стабилизация целевых продуктов в клетке. (0 час.)
Гликозилирование рекомбинантных белков. (4 час.)
Использование рекомбинантных микроорганизмов для получения коммерческих продуктов (ферменты). (4 час.)
Изучение трансформации растительных клеток в культуре. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовку к зачету. (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Развитие генно-инженерных технологий в России. (14 час.)
Научное представление о клетке как основном структурном элементе живых организмов животного и растительного 
происхождения.  (6 час.)
Методы получения гибридом и моноклональных антител. (0 час.)
Клонирование млекопитающих. (15 час.)
Традиционные
Этические проблемы использования трансгенных растений и животных. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Генетическая инженерия »
 используются следующие образовательные технологии.
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестирование, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

2 Лабораторные занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оснащенная презентационной техникой экран настенный, 
проектор. ноутбук), специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью; столы, стулья для 
обучающихся, стол для преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья 
для обучающихся, стол для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Зачет
проводится  в учебной аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Глик, Б. Молекулярная биотехнология  : Принципы и применение : Пер. с англ.. - М..: Мир, 2002. - 589с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Генетика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: КолосС, 2004. - 480 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальный открытый университет 
"ИНТУИТ"  http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Генная инженерия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Генная инженерия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: выработка у обучащихся адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 
эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. Обучающиеся  также должны уяснить себе 
место науки в современном обществе, ее социальный и ценностный статус.
Задачи изучения дисциплины:
- введение обучащихся в круг основных проблем современной философии науки; прояснение используемых в ее рамках 
концептуальных конструкций, методик и подходов;
 - прояснение специфики теоретического и эмпирического уровней научного познания; вычленение их основных 
структурных составляющих;
- уяснение роли и места оснований науки в структуре научного познания, а также знание основных 
структурно-функциональных компонентов подобных оснований;
- ознакомление обучащихся с наиболее значительными моделями процесса научного познания: кумулятивной, бинарной, 
гипотетико-дедуктивной, верификационистской, фальсификационистской и другими; 
- рассмотрение наиболее значимых методов научного познания, по возможности соотнося их с соответствующими 
историко-научными контекстами, фиксирующими ис-ключительную эффективность их применения;
- ознакомление обучащихся с парадигмальными историко-научными примерами в контексте соответствующих моделей 
процесса научного познания;
- уточнение социального и ценностного статуса науки в современном обществе; связи науки и техники, науки и 
производства, естествознания и обществознания, соотно-шения открытости и секретности в научных исследованиях, 
этической и практической компоненты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: основные структурные составляющие проблемных 
ситуаций;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации 
на основе системного подхода.
Владеть: навыкамивыявления составляющих проблемной 
ситуации и связей между ними.;
Знать: варианты решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Уметь: находить решения поставленной проблемной ситуации 
на основе доступных источников информации
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Знать: стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Уметь: содержательно аргументировать стратегию действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Владеть: навыками разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

-

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

2

УК-1.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3

УК-1.2 

-

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

4

УК-1.3 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Базовые методологические стратегии историко-научного исследования (2 час.)
Традиционные
Изменение предмета философии науки в процессе эволюции философского знания (2 час.)
Функции философии науки в системе в системе философского знания (2 час.)
Наука и основные аспекты ее изучения (2 час.)
Происхождение науки. Наука и иные формы рациональности (миф, религия, философия). (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Феномен преднауки (2 час.)
Традиционные
Периодизация развития науки (2 час.)
Наука аристотелевского типа (2 час.)
Наука галилеевского типа (2 час.)
Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с математическим 
описанием природы (2 час.)
Возникновение дисциплинарно-организованной науки (2 час.)
Своеобразие эксперимента как метода познания (2 час.)
Наблюдение случайное и систематическое (1 час.)
Факт и его гносеологическая природа. Теоретическая нагруженность факта. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультации к написанию рефератов, докладов (4 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Эмпирическое и теоретическое знание. (8 час.)
Понятие оснований науки и их структура (6 час.)
Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная размерность    (6 час.)
Научная картина мира и ее исторические формы. (8 час.)
Философия основания науки. (6 час.)
Научная теория. Научные революции и их типология. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий   в рамках семинарских (практических) занятий, решение ситуационных задач в процессе лекций, 
самостоятельное написание рефератов, докладов   при подготовке к семинарам.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия:  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа,

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа:  помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
4. Opera
5. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное учебное пособие 
(тексто-графические учебные материалы) : [16+] / Н.В. Кузнецова ; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475 (дата обращения: 01.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-1686-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
3. Философия науки  : Общий курс : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академический проект, 2006. - 736с.
4. Степин, В.С. Философия науки и техники  : Учеб.пособ. для высш. учеб.заведений. - М..: Гардарика, 1996. - 400 с.
5. Степин, В. С. Философия науки [Текст] : общ. проблемы  : [учеб. для системы послевуз. проф. образования]. - М..: 
Гардарики, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Философский портал http://  www.philosophy.ru            Открытый ресурс
3 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по дисциплине  проводятся в виде семинаров. 
Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Текущий контроль знаний обучающихся  завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающегося  права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

- повышение уровня владения английским языком;
- совершенствование навыков делового общения, необходимых для успешной профессиональной деятельности и 
построения карьеры.
Задачи:
- формирование способности к критическому мышлению и анализу деловых ситуаций;
- формирование способности к эффективной коммуникации в устной и письменной формах на  английском языке для 
решения задач профессиональной деятельности в современном межкультурном пространстве.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки
уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий
владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная деятельность и сфера делового общения: международный этикет. (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Развитие карьеры. Резюме и CV – правила составления, различие русскоязычного и англоязычного 
стандарта,предоставление и сопровождение. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к прохождению собеседования, международные стандарты.Собеседование при принятии на работу (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Работа с неадаптированной литературой деловой и профессиональной направленности (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 для лекционных и практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

3 для текущего контроля и аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for Academics. - Book 1 . - 2014. Book 1 . - 175 p.
2. Левченко, В. В. Стратегии интервью в деловой коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
3. The english language activities : учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2007. - 78 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. MacKenzie, I. English for Business Studies [Текст] : a course for Business Studies and Economics students  : student's Book. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 2006. - 208 p.
2. Murphy, R. Essential Grammar in Use  : A self-study reference and practice book for elementary students of English : With 
answers. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2007. - 319 p.
3. Jones, L. New Cambridge Advanced English  : student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2001. - 192 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытый электронный ресурс для 
формирования навыков письма, Кембридж www.writeandimprove.com Открытый ресурс

2 Открытый электронный ресурс “Quizlet” https://quizlet.com Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей в соответствии с учебным планом.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнего задания и 
активности на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранным языком. Для закрепления навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других 
дисциплин, имеющих отношение к практическому применению английского языка. 
В процессе обучения проводится работа по развитию и совершенствованию навыков критического мышления и 
основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям 
коммуникативного плана, развитию монологической речи (подготовленной и неподготовленной), групповому 
обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое проводится как на занятиях, так и в рамках домашних 
заданий. Использование текстов для чтения и заданий на аудирование будет способствовать адекватному пониманию 
специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к зачету \ экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались 
и анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся 
по другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:ознакомить магистрантов с  разнообразными аспектами клеточных технологий. Сформировать системные знаниия 
о клеточной инженерии животных и растений, гибридомных биотехнологиях. 

Задачи: ознакомить магистрантов с  современными методами культивирования клеточных культур, получения гибридом, 
методами работы со стволовыми клетками. Дать представление о клеточных линиях животных и растительных клеток, 
провести  анализ современных технологий клонирования живых организмов. Показать  особенности тотипотентных и 
плюрипотетных стволовых клеток, возможности культивирования тканей и органов, условий экстраполяция данных, 
полученных на культивируемых клеток in vitro, на условия in vivo, познакомить магистрантов с перспективами 
использования клеточ-ных технологий в медицине, биофармацевтике и других областях, законадательстве Российской 
федерации в области клеточных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 
деятельности в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: применять результаты 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;
Знать: как решать задачи, связанные с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами. Уметь: решать задачи, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами. Владеть: навыками решения задач, 
связанные с охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
знаниями полученными в ходе НИР и НИОКР, анализировать 
ее и сопоставляет с литературными данными;
Знать: перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективами практического применения 
полученных результатов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Генная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.1 

Генная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 

Генная инженерия

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Возрастная физиология, 
Генная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



5

ПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в клеточную инженерию. (3 час.)
Тема 3. Питательные сре-ды и условия культивирования. Системы культивирования клеток. (5 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Способы специфического расщепления тканей с целью выделения клеток для дальнейшего культивирования. (4 час.)
Определение субъединичного строения лактатдегидрогеназы. (3 час.)
Изучение трансформации клеток в культуре. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Развитие клеточных технологий в России. (0 час.)
Научное представление о клетке как основном структурном элементе живых организмов животного и растительного 
происхождения. (3 час.)
Методы получения гибридом и моноклональных антител. (17 час.)
Скорость деления клеток. «Социальный контроль» плотности популяции. Поверхностные рецепторы мембраны клетки и 
их участие в адгезивных контактах. (15 час.)
Клонирование млекопитающих. (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии.
1. Традиционные образовательные технологии (лекция, лекция–визуализация, тестиро-вание, собеседование, глоссарий, 
доклад, лабораторный практикум).
2. Технологии интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, работа в малых группах, 
экскурсия).
3. Технологии проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционная аудитория  учебная мебель, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; 

2 2. Лабораторная аудитория
экран настенный, проектор. ноутбук), специализированным 
программным обеспечением; учебной мебелью; столы, стулья 
для обучающихся, стол для преподавателя.

3 3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран настенный, ноутбук), специализированным 
программным обеспечением, учебной мебелью; столы, стулья 
для обучающихся, стол для преподавателя.

4 4. Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 5. Зачет
проводится в учебной аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бутенко, Р. Г. Клеточная инженерия  : учеб. пособие для вузов, Кн. 3. - М..: Высшая школа, 1987. - 127 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Глик, Б. Молекулярная биотехнология  : Принципы и применение : Пер. с англ.. - М..: Мир, 2002. - 589с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе 
на сайтах практической молекулярной биологии.

www.molbiol.ru, www.nature.ru Открытый ресурс

2 Всероссийский Институт Научной и 
Технической Информации (ВИНИТИ РАН) http://isir.ras.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 SPIE Digital Library Профессиональная база данных, 
Договор_SPIE_906_30_06_2022

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Клеточная инженерия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Клеточная инженерия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – изучить особенности регуляции биохимических процессов, протекающих в клетках эукариот, выявить
взаимосвязь метаболических процессов, выяснить особенности процессов анаболизма и
катаболизма в клетках, установить взаимосвязь метаболических процессов.
Задачи:
• рассмотреть биохимические процессы, свойственные эукариотическим клеткам;
• выяснить основные метаболические процессы клетки и их взаимосвязь;
• изучить особенности регулирования метаболических путей в клетке;
• проанализировать возможные механизмы нарушения метаболических путей в клетке.
 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. Уметь: использовать 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. Владеть: 
теоретическими основами, традиционными и современными 
методами исследований в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры.;
Знать: как творчески использовать специальные теоретические 
и практические знания для формирования новых решений 
путем интеграции различных методических подходов. Уметь: 
творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений путем 
интеграции различных методических подходов. 
Владеть:теоретическими и практическими знаниями для 
формирования новых решений путем интеграции различных 
методических подходов.;
Знать: как владеть навыком критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений. Уметь владеть навыком 
критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 
решений: Владеть: навыком критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании. Уметь: применять современные компьютерные 
технологии в биологических науках и образовании. Владеть: 
современнымикомпьютерными технологиями в биологических 
науках и образовании.;
Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании. Уметь: применять современные компьютерные 
технологии в биологических науках и образовании. Владеть: 
современнымикомпьютерными технологиями в биологических 
науках и образовании.;
Знать:  необходимым математическим аппаратом и навыками 
анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. Уметь: пользоваться 
необходимым математическим аппаратом и навыками анализа 
и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований. Владеть:  необходимым 
математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 
электронных изображений, имеет опыт модификации 
компьютерных технологий в целях профессиональных 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными. Уметь: систематизировать 
информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными. Владеть: 
информацией, полученной в ходе НИР и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с литературными данными.;
Знать: как определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов. Уметь: определять возможные направления 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов. Владеть: возможными направлениями 
развития работ и перспективы практического применения 
полученных результатов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

ОПК-2.2 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-6.1 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-6.2 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6.3 Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

10

ПК-2.1 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

11

ПК-2.2 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Общие принципы регуляции клеточных процессов (2 час.)
Регуляция метаболизма углеводов, липидов, нуклеотидов. (2 час.)
Регуляция метаболизма белков и аминокислот. (2 час.)
Регуляция митохондриального окисления и фотосинтеза. (2 час.)
Взаимосвязь метаболических процессов в клетке и их регуляция. (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Количественное определение билирубина. (5 час.)
Определение активности аспартатаминотрансферазы (5 час.)
Определение активности аланинаминотрансферазы. (5 час.)
Определение содержания мочевины (3 час.)
Определение содержания мочевой кислоты (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 76 час.
Активные и интерактивные
Регуляция метаболизма жиров, триацилглицеролов, фосфолипидов.  (4 час.)
Традиционные
Саморегуляция живой клетки (0 час.)
Основные механизмы регуляции активности ферментов. (0 час.)
Аллостерическая регуляция активности ферментов.  (0 час.)
Регуляция мультиферментных комплексов. (0 час.)
Участие множественных молекулярных форм ферментов в регуляции метаболизма. (0 час.)
Факторы, лимитирующие скорость дыхания (0 час.)
Сопряжение процессов окисления и фосфорилирования.  (0 час.)
Их совместная регуляция. (4 час.)
Контроль системы фиксации углекислого газа.  (0 час.)
Контрольные приспособления, связанные с освещением тилакоидной мембраны (0 час.)
Регуляция фотосинтеза кислородом. (4 час.)
Регуляция метаболизма холестерина.  (4 час.)
Нарушения липидного обмена. (4 час.)
Регуляция гликолиза и гликогенолиза. Регуляция цикла трикарбоновых кислот. Регуляция глюконеогенеза. (4 час.)
Механизм контроля взаимопревращений гексоз.  (4 час.)
Общие принципы регуляции углеводного обмена (4 час.)
Нарушения углеводного обмена. (4 час.)
Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи (4 час.)
Ведущая роль карбамоилфосфатсинтетазы, аспартаткарбамоилтрансферазы и амидотрансфераз (4 час.)
Регуляция процессов на этапе образования аденилосукцината, ксандиновой кислоты, карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.  (4 
час.)
Реутилизирование нуклеотидов в клетках (4 час.)
Контроль за синтезом нуклеотидов denovo.   (4 час.)
Регуляция биосинтеза гема. (4 час.)
Регуляция синтеза гемма в неэритроидных клетках. (4 час.)
Регуляция биосинтеза аминокислот – саморегулируемый процесс.  (4 час.)
Регуляция метаболизма аминокислот с помощью экскреции азота и поступления в клетку азотсодержащих соединений 
(незаменимых и заменимых аминокислот).  (4 час.)
Регуляция с помощью переаминирования аминокислот.  (2 час.)
Влияние богатой белками пищи на метаболизм аминокислот.   (2 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся интереса к изучению дисциплины, творческих способностей и самостоятельности при 
теоретическом анализе материала и выполнении лабораторных работ по настоящей дисциплине, используются опорные 
тетради к лекциям, показ фильмов, лекции-ошибки, проблемно-ориентированные методы проведения лекций и 
лабораторных работ, выполнение обучающимися тестовых заданий. Все лекции проводятся с использование 
презентаций.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 
(аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом 
в сеть Интернет; проектор; экран настенный; доска

2 Лабораторные занятия

учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; 
проектором; экраном настенным; доской; вытяжкой; раковиной; 
химической посудой, реактивами и оборудованием, 
необходимыми для выполнения соответствующих 
лабораторных работ в соответствии с учебным планом и 
техникой безопасности).

3 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, приспособленная для проведения 
лабораторных занятий (аудитория, оборудованная химическими 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет; 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Экзамен

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Биохимия и молекулярная биология [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2004. - 501 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кленова, Н. А. Биохимия патологических состояний : учеб. пособие : [для вузов]. - Текст  : непосредственный. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - 216 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
Российского индекса научного цитирования 
НЭБ «Е-library»

http://e-library.ru       Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Клеточный метаболизми его регуляция» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы веществ (если 
таковые имеются),  при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента значения биохимических показателей.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого вещества в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистранта.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и квалификационных работ.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов) с презентациями.
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Клеточный метаболизм и его регуляция», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины: состоит в обеспечении овладения слушателями знаний и навыков в области корпоративного 
управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение в современных условиях факторов повышения уровня  корпоративного управления как одного из важнейших 
факторов развития отечественной 
экономики; 
изучение надлежащего режима корпоративного управления, который  способствует эффективному использованию 
предприятием своего капитала, подотчетности  органов управления самой компании, ее собственникам, что, в свою 
очередь, способствует 
поддержке доверия инвесторов, привлечению долгосрочных капиталов в целях обеспечения расширенного 
воспроизводства и обеспечения информационной безопасности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения в области корпоративного 
управления;
Уметь: анализировать научные достижения в области 
корпоративного управления; ;
Владеть: новыми системными принципами и методами 
управления, формированию новой 
отечественной культуры корпоративного управления;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: системное представление о сущности, формах  и 
значении корпоративного  управления;
Уметь: решать конкретные проблемы корпоративного 
управления; 
Владеть: методикой модифицирования  стратегии 
корпоративного управления в направлении повышения 
социальной ответственности бизнеса.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Эволюция корпоративного управления и науки корпоративное управление (2 час.)
Тема 2. Содержание основных понятий корпоративного управления (2 час.)
Тема 3. Механизмы корпоративного управления (1 час.)
Тема 4. Модель корпоративного управления. (1 час.)
Тема 7. Оценка экономической эффективности корпоративного управления (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Эволюция корпоративного управления и науки корпоративное управление (4 час.)
Тема 2. Содержание основных понятий корпоративного управления (2 час.)
Тема 3. Механизмы корпоративного управления (4 час.)
Тема 4. Модель корпоративного управления. (4 час.)
Тема 7. Оценка экономической эффективности корпоративного управления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к практическим занятиям (2 час.)
Консультация по подготовке реферата (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (18 час.)
Тема 5. Практика корпоративного управления за рубежом (12 час.)
Тема 6. Формирование корпоративной среды в Российской Федерации и в регионах (12 час.)
Тема 8. Корпоративные конфликты (12 час.)
Тема 9. Корпоративные риски (12 час.)
Тема 10. Корпоративная культура (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, 
индивидуальных  задач по постановке целей и определению методов их реализации. В часы, запланированные для 
контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, 
консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2019. - 808 с.
2. Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под общей редакцией С. А. Орехова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05902-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492816  – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/492816
3. Розанова, Н. М.  Корпоративное управление : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02854-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489773  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/489773

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гречко, Е. А.  Географические различия систем корпоративного управления : учебное пособие для вузов / Е. А. Гречко. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-13693-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492557 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/492557
2. Макарова, О. А.  Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : 
монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-00938-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490029 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490029

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Корпоративное управление» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия. В ходе проведения практических (семинарских) занятий по дисциплине «Корпоративное 
управление» обучающиеся должны изучить рекомендуемую литературу. Практические (семинарские) занятия 
проводятся с использованием форм инновационных технологий: дискуссии (групповые), с использованием 
презентационного доклада или реферата с элементами исследовательского метода обучения, могут быть организованно в 
форме круглого стола, пост-тест, а также других активных форм теоретического и практического обучения (составление 
документов, ролевая (деловая) игра, решение ситуационных задач, комментирование ответов или результатов при 
решении ситуационных задач, оценка результатов решения задач и другие).
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана



 и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Корпоративное управление», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
На основе предшествующего опыта расширить у обучающихся  представления об основных принципах математического 
моделирования и использования компьютерных технологий в биологии и экологии, показать на конкретных примерах 
применение  математического моделирования и анализа состояния организмов, популяций, экосистем для прогноза их 
изменения под влиянием внешних и внутренних факторов.
Задачи дисциплины: 
- углубить понятия и показать возможности математического моделирования и компьютерных технологий в биологии и 
экологии;
- продемонстрировать обучающимся особенности различных методов математического моделирования биологических 
процессов;
- ознакомить обучающихся с практикой математического моделирования биологических и экологических процессов в 
учреждениях научного и научно-практического профиля;
-  сформировать у обучающихся практические навыки использования компьютерных технологий в учебной и научной 
работе в сфере биологии и экологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знает пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в биологических науках и 
образовании в области математического моделирования и 
компьютерных технологий в биологии.;
Умеет работать с профессиональными базами и банками 
данных в избранной области профессиональной деятельности в 
аспектах математического моделирования и компьютерных 
технологий в биологии.;
Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками 
анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт 
модификации компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в аспектах математического 
моделирования и компьютерных технологий в биологии.;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знает основные источники и методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований, соответствующих направленности программы 
магистратуры в области математического моделирования и 
компьютерных технологий в биологии.;
Умеет выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-исследовательских 
задач на основе использования комплексной информации, в том 
числе на стыке областей знания, разрабатывать методики 
решения и координировать выполнение отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей, с учетом требований 
техники безопасности в области математического 
моделирования и компьютерных технологий в биологии.;
Владеет методами анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и научно- 
технической информации, опытом представления полученных 
результатов в виде докладов и публикаций в области 
математического моделирования и компьютерных технологий в 
биологии.;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;

Знает виды и функционал современной вычислительной 
техники
Владеет навыками статистической обработки биологических 
данных с помощью современной вычислительной техники
Умеет использовать современную вычислительную технику.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
ОПК-6.1 Ознакомительная практика, 

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
ОПК-6.2 Ознакомительная практика, 

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
ОПК-6.3 

Ознакомительная практика
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно определять 
стратегию и проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество работ и 
внедрение их результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при решении 
конкретной задачи

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6
ОПК-7.1 Ознакомительная практика, 

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7
ОПК-7.2 Ознакомительная практика, 

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
ОПК-7.3 Ознакомительная практика, 

Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-8 Способен 
использовать современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику для 
решения инновационных 
задач в профессиональной 
деятельности

Биотехнология и нанотехнология, 
Ознакомительная практика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10
ОПК-8.2 

Ознакомительная практика
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Математическое моделирование в биологии и экологии. (4 час.)
Современные компьютерные технологии в биологии и экологии (6 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Поиск научной и учебной информации в сети Internet. Подготовка текстового до-кумента по результатам тематического 
поиска. (4 час.)
Работа с графическими редакторами. Освоение процедуры редактирования визуального материала научной и (или) 
учебной работы. Знакомство с ГИС-технологиями и их использвыание в научной работе биолога. (4 час.)
Работа с электронными таблицами. Создание баз данных. Статистическая об-работка данных с помощью пакетов 
при-кладных программ Excel и Statistika. (4 час.)
Практическое знакомство с применени-ем математического моделирования и компьютерного анализа в биологии и 
экологии на базе Института экологии волжского бассейна РАН и в Приволж-ском управлении по гидрометеорологии. (8 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Современные математические модели биологических процессов и экологических систем. Анализ-кейс-стади. (2 час.)
Самостоятельная работа: 112 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным занятиям. (20 час.)
Электронный вариант реферата и презентации к нему  по результатам информационного поиска в сети Internet. (20 час.)
Создание базы данных в электрон-ных таблицах  Excel. Статистическая обработка данных. Дисперсионный и 
регрессионный ана-лиз экспериментальных данных (на примере ма-териалов квалификационной работы магистра). 
Аналитическая справка по результатам стати-стического анализа. (22 час.)
Современное использование и перспективы развития математического моделирования биологических процессов и 
экосистем. Анализ литературного материала и ресурсов сети Интернет. Подготовка глоссария.  (20 час.)
Подготовка доклада и презентации по теме "Особенности использования математического моделирования сложных 
систем в биологии и экологии" (20 час.)
Анализ использования методов математического моделирования в различных направлениях биологической науки в 
Российской Федерации и в зарубежных странах (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий интерактивного коллективного взаимодействия: обсуждение кейса, групповое обсуждение 
презентации доклада по реферату.

Использование технологий проблемного обучения: проблемная лекция, самостоятельная подготовка статьи к 
публикации, реферат, кейс, глоссарий.

Технология компьютерного обучения: лекции с компьютерной презентацией, презентации докладов по реферату, 
использование компьютерных технологий для подготовки заданий по самстоятельной работе (реферат и презентация к 
нему, кейс, статья на основе задания, выданного преподавателем, или собственных данных магистранта по выпускной 
квалификационной работе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ,

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет) со специализированным 
программным обеспечением; учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя (компьютерный 
класс).¶

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет) со специализированным 
программным обеспечением; учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4  Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,

учебная мебель: столы и стулья для обучающихся; стол и стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы,

компьютер со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.  KOSMO  (разработчик SAIG, http://www.saig.es/en ) 
2. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ризниченко, Г. Ю. Лекции по математическим моделям в биологии [Текст]. - М. ; Ижевск.: Регуляр. и хаотич. 
динамика, 2011. - 558 с.
2. Ризниченко, Г. Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в биофизике и экологии : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03065-5.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-D14394A2CA3E
3. Гашев, С. Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе statistica : учебное пособие 
для вузов / С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева, М. Ю. Лупинос. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 207 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-02265-0. — Режим доступа :  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/ECC496B9-0C2F-48D6-956E-99DF110E8CB5
4. Киселева, Н.Г. Системный анализ и моделирование экосистем [Электронный ресурс] / Н.Г. Киселева. — Электрон. 
дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2008. — 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39594

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2007. - 343 с.
2. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 2. Организмы и популяции. - 
Самара.: Самарский университет, 1994. Ч. 2. - 318 с.
3. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии. ЭВМ и программирование  : Теоретические основы и практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 1996. - 265 с.
4. Фролов, Ю. П. Введение в математическое моделирование биологических процессов, Ч. 1. Молекулы и клетки. - 
Самара.: Самарский университет, 1992. Ч. 1. - 428 с.
5. Основы современных компьютерных технологий [Текст] : [учеб. пособие по дисциплине "Информатика" для высш. и 
средн. учебн. заведений техн. и экон. спец. - СПб..: КОРОНА принт, 2002. - 446 с.
6. Основы современных компьютерных технологий [Текст] : учебник. - СПб..: КОРОНА принт, 2005. - 672 с.
7. Вербовецкий, А. А. Основы компьютерных технологий & современные ПК [Текст]. - М..: АЛЕКС-ВЕРБ, 2004. - 312 с.
8. Фролов, Ю. П. Математические методы в биологии [Электронный ресурс] : теорет. основы и практикум. - Самара.: 
СамНЦ РАН, 2012. - on-line
9. Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика продукционных 
процессов в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 210 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07872-5. – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/B81ED77F-39BA-4CBF-A78C-5AE4A194FF4B
10. Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика продукционных 
процессов в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07874-9.  – 
Режим доступа: http://www.urait.ru/book/0ABC4E73-6F99-450E-A4E7-C6D1AB11DCB8

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Институт математического моделирования http://imamod.ru/ Открытый ресурс
2 ИНститут проблем информатики http://www.ipiran.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине "Математическое моделирование и компьютерные технологии в биологии" проводятся в 
аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия необходимо проводить в компьютерном классе. Занятия проводятся в подгруппах, целесообразно 
предусмотреть длительность занятий по 2 учебных пары. Обязательным условием подготовки к лабораторным занятиям 
является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В начале каждого занятия в ходе вводной 
беседы преподаватель знакомит студентов с видами выполняемых задач, определяет меру их подготовленности, 
ликвидирует пробелы в знаниях студентов необходимыми разъяснениями и уточнениями. Практическое выполнение 
заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном практикуме, и начала оформления требуемых 
рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки алгоритма выполняемой работы студенты 
(индивидуально, в парах или рабочих группах, в зависимости от задания) приступают к ее выполнению. По итогам 
выполненной работы результаты с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую 
тетрадь. Преподаватель в форме беседы при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной 
работы (по частям и в целом) и фиксирует результат оценки.

Текущее тестирование по курсу может проводиться в последние 10 минут лекции (лабораторного занятия), о чем 
студенты должны быть заранее проинформированы. Им также должна быть сообщена тематика ожидаемого теста. С 
примерными заданиями студенты могут ознакомиться, рассмотрев соответствующий раздел банка тестовых заданий, 
приведенных в лабораторном практикуме в качестве приложения.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет. 

Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: 
•   научить обучающихся грамотно классифицировать типы протекающих явлений и процессов, сформировать у 
студентов умение находить замену любого процесса соответствующей математической моделью, сформировать 
практические умения и навыки в области математического имитационного моделирования;
•   научить обучающегося понимать особенности сложных систем, уметь вычислять и интерпретировать количественные 
характеристики сложных систем и процессов;
•   научить студента пользоваться универсальными методологическими подходами, позволяющим безотносительно к 
конкретным областям приложения строить адекватные математические модели изучаемых объектов;
•   научить обучающегося методам математического моделирования для решения прикладных задач, постановка и 
планирование экспериментов с использованием прикладных программных средств, построение прогнозных функций 
физических процессов методами моделирования для принятия решений при управлении.

Задачами курса являются: 
освоение слушателями базовых понятий математического имитационного моделирования; 
приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков в области математического имитационного 
моделирования; 
знакомство с постановками и методами решения краевых задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные математические модели и методы линейной и 
нелинейной теории упругости, вязкоупругости, математической 
теории пластичности, теории ползучести, механики 
разрушения, композиционных материалов; открытые 
математические пакеты, современные языки программирования 
высокого уровня и особенности их применения для решения 
научных задач.
Уметь: понимать, применять и совершенствовать современные 
теоретические, численные и экспериментальные методы 
механики;
Владеть: классическими аналитическими, численными и 
экспериментальными методами механики сплошных сред; 
современными вычислительными пакетами прикладных 
программ, языками программирования высокого уровня, 
включая самостоятельное уверенное применение 
многофункциональных конечно-элементных пакетов (ANSYS, 
SIMULIA Abaqus).
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: современные аналитические, численные и 
экспериментальные подходы решения актуальных задач 
механики деформируемого твердого тела и механики жидкости, 
газа и плазмы.
Уметь: видеть преимущества и недостатки выбранного метода 
исследования, выбрать новый метод для изучения 
рассматриваемого процесса или явления.
Владеть: современными аналитическими, численными и 
экспериментальными подходами решения актуальных задач 
механики деформируемого твердого тела и механики жидкости, 
газа и плазмы.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Простейшие математические модели и основные понятия математического моделирования. Классификация моделей. 
Линейные и нелинейные математические модели. Жесткие и мягкие математические модели. Обратные и некорректно 
поставленные задачи. (2 час.)
Примеры математических моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. Вариационные принципы и 
математические модели. Иерархические цепочки моделей. Универсальность математических моделей. (2 час.)
Примеры математических моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. Модели, основанные на 
вариационных принципах. (2 час.)
Модели некоторых трудноформализуемых объектов и процессов. Математические модели соперничества. Модели 
финансовых и экономических процессов. Динамика распределения власти в иерархии. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Простейшие математические модели и основные понятия математического моделирования. Классификация моделей. 
Линейные и нелинейные математические модели. Жесткие и мягкие математические модели. Обратные и некорректно 
поставленные задачи. (2 час.)
Примеры математических моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. Модели, основанные на 
вариационных принципах. (2 час.)
Модели некоторых трудноформализуемых объектов и процессов. Математические модели соперничества. Модели 
финансовых и экономических процессов. Динамика распределения власти в иерархии. (4 час.)
Исследование математических моделей. Применение методов подобия. Принцип максимума и теоремы сравнения. 
Метод осреднения. Дискретные математические модели. (4 час.)
Математическое моделирование сложных объектов. Вычислительные эксперименты. (2 час.)
Модели с использованием дифференциальных уравнений с запаздыванием. Примеры различных моделей, 
использующих уравнения с запаздыванием (нейродинамика, лазерная физика, математическая экология и биология, 
медицина). Дифференциальные уравнения с запаздыванием: свойства, решения и модели. Точные решения линейного 
ОДУ первого порядка с постоянным запаздыванием. Функция Ламберта и ее свойства. Нелинейные ОДУ первого 
порядка с постоянным запаздыванием, допускающие линеаризацию или точные решения. Линейные уравнения второго 
порядка с запаздыванием. Задача Коши. Точные решения. Линейные ОДУ старших порядков с запаздыванием. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Простейшие математические модели и основные понятия математического моделирования. Классификация моделей. 
Линейные и нелинейные математические модели. Жесткие и мягкие математические модели. Обратные и некорректно 
поставленные задачи. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Модели и уравнения в частных производных с запаздыванием, описывающие распространение эпидемий и развитие 
болезней. Двухкомпонентная модель распространения эпидемии. Модель распространения эпидемии новой 
коронавирусной инфекции. Модели протекания гепатита. Модели взаимодействия иммунитета и опухолевых клеток. (10 
час.)
Традиционные
Простейшие математические модели и основные понятия математического моделирования. Классификация моделей. 
Линейные и нелинейные математические модели. Жесткие и мягкие математические модели. Обратные и некорректно 
поставленные задачи. (2 час.)
Примеры математических моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. Вариационные принципы и 
математические модели. Иерархические цепочки моделей. Универсальность математических моделей. (8 час.)
Модели некоторых трудноформализуемых объектов и процессов. Математические модели соперничества. Модели 
финансовых и экономических процессов. Динамика распределения власти в иерархии. (10 час.)
Исследование математических моделей. Применение методов подобия. Принцип максимума и теоремы сравнения. 
Метод осреднения. Дискретные математические модели. (10 час.)
Математическое моделирование сложных объектов. Вычислительные эксперименты. (10 час.)



Модели и уравнения в частных производных с запаздыванием в теории популяций. Диффузионное логистическое 
уравнение с запаздыванием. Диффузионное уравнение с запаздыванием, учитывающее ограниченность питательных 
веществ. Диффузионные логистические модели типа Лотки-Вольтерры с несколькими запаздываниями. 
Реакционно-диффузионная модель Николсона с запаздыванием. Модель, учитывающая влияние защитных механизмов 
растений на популяцию растениеядных. (10 час.)
Нелинейные уравнения с частными производными. Модель колебательной реакции Белоусова-Жаботинского. Модель 
кроветворения типа Мэкки-Гласса. Модель термической обработки металлических листов. Модель пищевой цепи. 
Модель искусственной нейронной сети (10 час.)
Стохастические дифференциальные уравнения. Математические модели динамических систем, находящихся под 
действием случайных возмущений. Стохастическая модель тепловых флуктуаций частиц и зарядов в веществах и 
зарядов в проводниках. Формула Найквиста. Автоколебательная электрическая система. Чандлеровские колебания. 
Стохастические модели химической кинетики и модели регуляции численности конкурирующих видов.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской; учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Самостоятельная работа:

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MapleSim (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. DjVu Reader
3. Google Chrome



4. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соболев, В. А. Нелинейные динамические системы : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2022. - 1 файл (60
2. Соболев, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,21 Мб)
3. Демидович, Б.П. Лекции по математической теории устойчивости  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Лань, 2008. - 480 
с.
4. Загузов Математические модели в аэрогидромеханике : Учеб. пособие. - Ч.2. - Самара.: Самарский университет, 2002. 
Ч.2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Асланов, В. С. Концепции математического моделирования механических систем и процессов [Электронный ресурс] : 
электрон. метод. рекомендации к практ. занятиям. - Самара, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 библиотека "Мир математических уравнений" http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm Открытый ресурс

2 Сайт кафедры математического моделирования 
в механике https://vk.com/samunivermmm Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Математическое моделирование сложных систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Математическое моделирование сложных 
систем», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математическое моделирование сложных систем», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Механизмы респираторного ритмогенеза» заключается в формировании у обучающихся 
компетенций в области нейрофизиологии дыхания и центральных механизмов его регуляции, необходимых  для 
реализации задач профессиональной научной и практической деятельности магистра-биолога по профилю «Физиология 
человека и животных».
Задачи:
1.  Овладение современными знаниями в области нейрофизиологии дыхательного центра, знаниями теорий и 
механизмов генерации респираторного ритма на профессиональном уровне, обеспечивающем продуктивную и 
творческую деятельность магистра-биолога по профилю «Физиология человека и животных».
2.  Формирование способности к анализу актуальных проблем, оценке научных концепций и методологии современной 
физиологии дыхания в области изучения механизмов генерации респираторного ритма у животных.
3.  Освоение профессиональных навыков научной деятельности в области изучения центральных механизмов регуляции 
дыхания с использования современных физиологических методов исследования, компьютерных технологий обработки и 
анализа получаемых результатов, их трактовки с позиций современной физиологии дыхания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, 
методы сбора и охраны результатов научно-исследовательских 
работ, связанных с анализом механизмов респираторного 
ритмогенеза. 
Уметь: творчески использовать специальные 
научно-теоретические данные о механизмах регуляции дыхания 
в ходе профессиональной деятельности физиолога.
Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны 
результатов исследований по регуляции респираторного ритма, 
применяемых для ведения конкурентоспособной деятельности 
в области физиологии.

;
Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи в 
области изучения регуляции ритма и паттерна дыхания.
Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных 
исследований по регуляции и генерации респираторного ритма 
в профессиональной деятельности биолога.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности по 
проблеме респираторного ритмогенеза в области физиологии. 
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: современные научные данные, методы обработки и 
систематизации информации, получаемой в ходе НИР и 
НИОКР по изучению механизмов регуляции ритма и паттерна 
дыхания.
Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из 
литературных источников и информационных баз сведения, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях механизмов респираторного ритмогенеза.
Владеть: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхательного ритма, 
навыками ее анализа и сопоставления с литературными 
данными.

;
Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания 
и результаты современных исследований регуляции ритмики 
дыхания.
Уметь: определять возможные направления развития 
исследований по регуляции дыхания, включая механизмы 
генерации дыхательного ритма, и перспективы практического 
применения полученных результатов.
Владеть: навыками определения тенденций развития работ и 
приемами выполнения научно-прикладных исследований в 
аспекте регуляции механизмов респираторного ритмогенеза.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Математическое моделирование 
сложных систем

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

2

ПК-1.1 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные аспекты проблемы  регуляции ритма и паттерна дыхания (2 час.)
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. Значение механо- и хеморецепторных стимулов в регуляции ритма и паттерна 
дыхания. (2 час.)
Тема 3. Современные представления о структурно-функциональной организации дыхательного центра. (4 час.)
Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Современные представления о структурно-функциональной организации дыхательного центра. (6 час.)
Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   (6 час.)
Тема 6. Особенности дыхания у человека в различных условиях жизнедеятельности.     (4 час.)
Традиционные
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. Значение механо- и хеморецепторных стимулов в контроле ритма и паттерна 
дыхания. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Тема 5. Механизмы формирования респираторного ритма. (1 час.)
Традиционные
Тема 4. Структурно-функциональная организация дыхательного центра. (1 час.)
Самостоятельная работа: 110 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные аспекты проблемы  регуляции ритма и паттерна дыхания (10 час.)
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. Значение механо- и хеморецепторных стимулов в контроле ритма и паттерна 
дыхания. (20 час.)
Тема 3. Современные представления о структурно-функциональной организации дыхательного центра. (20 час.)
Тема 5. Патологические паттерны дыхания (20 час.)
Традиционные
Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   (20 час.)
Тема 6. Особенности дыхания у человека в различных условиях жизнедеятельности. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными (подготовка реферата, собеседование и др.), также 
реализуются  инновационные образовательные технологии, в том числе:
- технология активного обучения и интерактивного коллективного взаимодействия − лекция с применением техники 
обратной связи, лекция-беседа, дискуссия, тестирование, выполнение творческих заданий (подготовка презентаций);
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; обсуждение проблемных и клинически значимых аспектов 
регуляции дыхания на лабораторных занятиях, метод кейса).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: специальная учебная 
аудитория для проведения лекций.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доска.

2 2. Лабораторные занятия: специальная 
аудитория.

Оборудование для регистрации параметров дыхания у человека 
(спирограф «Диамант-С, компьютер с программным 
обеспечением); аппаратура для изучения механизмов регуляции 
дыхания у животных (стереотаксическая установка, 
электростимулятор, миниатюрный спирограф, электронный 
миограф, программное обеспечение «PowerGraph 3.2 
Professoinal»); учебные материалы по физиологии дыхания; 
учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), доска.

3 3. Самостоятельная работа:¶ специальная 
аудитория  компьютерный класс,

Учебные материалы по физиологии дыхания, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя),  компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶ специальное помещение.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук),

5 5. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: специальная аудитория.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.
2. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
3. Кузьмина, В. Е. Основы адаптологии  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2011. - 236 с.
4. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 277с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бреслав, И. С. Паттерны дыхания : Физиология. Экстремальные состояния. Патология. - Ленинград.: Наука, 1984. - 205 
с.
2. Ведясова, О. А. Механизмы регуляции дыхания структурами лимбической системы [Текст] : [монография]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2010. - 170 с.
3. Дыхательный центр и регуляция его деятельности супрабульбарными структурами  : [монография]. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 170 с.
4. Меркулова, Н. А. Физиология дыхания  : Учеб. пособие по спецкурсу "Физиология дыхания человека и животных". - 
Куйбышев.: Куйбышевский ун-т, 1977. - 74с
5. Нефедова, И.С. Правильное дыхание - ключ к похудению  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский ун-т, 
2006. - 44 с.
6. Сафонов, В. А. Нейрофизиология дыхания. - М..: Медицина, 1980. - 224с
7. Уэст, Д. Физиология дыхания  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1988. - 200 с.
8. Физиология человека. В 3-х т. - Т.2: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.2. - 313с.
9. Лабораторные крысы: содержание, разведение и биоэтические аспекты использования в экспериментах по 
физиологии поведения : учеб. пособие. - Текст  : эл. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,
10. Физиология человека и животных : практикум. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл 
(1,

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Rat Brain Atlas http://labs.gaidi.ca/rat-brain-atlas/?ml=1&ap=2
&dv=3 Открытый ресурс

4
Электронная база данных по физиологии на 
Медико-биологическом информационном 
портале «Medline.ru».

http://www.medline.ru Открытый ресурс

5
Электронная база данных по физиологии на 
Web-портал е поискового  медицинского сервера 
«PubMed»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

6 База данных международных индексов научного 
цитирования Scopus  издательства Elsevier http://www.scopus.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Механизмы респираторного ритмогенеза» проводятся следующие виды лекций:
- проблемные лекции, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи, в которых при изложении учебного материала используются межпредметные 
связи и ранее изученный учебный материал. Обратная связь устанавливается через ответы обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. 
Лабораторные занятия  по дисциплине проводятся с целью освоения современных физиологических методик, 
формирования профессиональных навыков проведения медико-биологических исследований по физиологии дыхания в 
рамках подготовки магистра по направлению Биология, профиль «Физиология человека и животных». Лабораторные 
занятия проводятся в специализированной аудитории (лаборатории) оснащенной физиологическим оборудованием  и 
компьютером с установленным программным обеспечением. При выполнении лабораторных исследований 
обучающиеся должны неукоснительно соблюдать правила биоэтики. Результаты лабораторной работы должны быть 
зафиксированы в протоколе опыта, проанализированы, представлены графически или в виде таблицы, на их основе 
формулируются теоретические обобщения и конкретные выводы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего магистра. При самостоятельном изучения темы студенты пользуются 
рекомендованной  литературой, а также научными периодическими отечественными и зарубежными изданиями, 
ресурсами Интернет. Для лучшего усвоения материала рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по 
изучаемым темам, выделять их наиболее важные или проблемные аспекты. 
Виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа по подготовке к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями по изучаемой 
теме (изучение конспекта лекции, чтение учебника и дополнительной литературы, конспектирование текста, работа с 
конспектом лекции, использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- подготовка рефератов, сообщений, презентаций и глоссариев по темам учебной дисциплины. В этих случаях следует 
проводить анализ поставленной проблемы, обосновывать ее актуальность, делать выводы, отражающие общепринятые в 
современной физиологии представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное мнение по 
поставленной проблеме. Реферат и презентацию следует завершать списком литературных источников.
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. При 
этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в изучаемой теме. 
Формами текущего контроля знаний студентов являются проверка протоколов и обсуждение результатов лабораторных 
работ, защита рефератов и презентаций, собеседование, тестирование. 
Формой итогового контроля качества усвоения студентами знаний по дисциплине «Механизмы респираторного 
ритмогенеза» является зачет, который ставится на основании суммы баллов, набранных обучающимся в течение 
учебного семестра.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:
- формирование у обучающихся способности использовать историографический опыт отечественных научных школ при 
выборе методологического инструментария собственных исследований, для постановки и решения научных проблем, 
генерирования новых научных идей, личностного и профессионального развития.

Задачи изучения дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний о схоларных исследованиях (изучении научных школ) как актуальном 
междисциплинарном направлении современной науки;
- формирование системных знаний о процессах становления и развития научных школ в отечественной исторической 
науке XIX – начала XXI в.
- формирование знаний об основных подходах отечественных научных школ в исторической науке к постановке, анализу 
и стратегическому решению научных проблем;
- выработка умения находить варианты решения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности на основе 
системного подхода к изучению российской историографии;
- выработка умения генерировать новые идеи, основанные на опыте изучения научных школ в отечественной 
исторической науке;
- освоение методов поиска доступных источников информации при изучении научных школ в современной 
историографии;
- формирование навыков осуществления научных исследований, основанных на историографическом опыте 
отечественных научных школ, с использованием современных информационных технологий и информационных 
ресурсов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: процессы становления и развития научных школ в 
отечественной исторической науке XIX – начала XXI в.
Уметь: генерировать новые идеи, основанные на опыте 
изучения научных школ в отечественной исторической науке.
Владеть: навыками осуществления научных исследований, 
основанных на историографическом опыте отечественных 
научных школ, с использованием современных 
информационных технологий и информационных ресурсов.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: основные подходы отечественных научных школ в 
исторической науке к постановке, анализу и стратегическому 
решению научных проблем.
Уметь: находить варианты решения проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности на основе системного подхода 
к изучению российской историографии.
Владеть: методами поиска доступных источников информации 
при изучении научных школ в современной историографии.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Научная школа: содержание понятия и методология проблемы  (2 час.)
Изучение схоларной проблематики в отечественной историографии XIX-XX вв. (2 час.)
Традиционные
Научные школы в исторической науке: основные подходы к изучению  (2 час.)
Схоларные исследования в современной отечественной историографии  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические подходы к изучению истории в российской исторической науке XIX – начала ХХ в.  (2 час.)
Сообщество историков СССР и Русского зарубежья в 1920-1940-е гг.  (2 час.)
Традиционные
Научное сообщество в российской исторической науке XIX – начала ХХ в.: система подготовки кадров, научные 
коммуникации  (2 час.)
Институциональное оформление советской исторической науки в 1920-1940-е гг. (2 час.)
Институциональное развитие советской исторической науки в 1950-1980-е гг.  (2 час.)
Школы и направления в советской исторической науке 1950-1980-х гг.  (2 час.)
Сообщество российских историков на переломе эпох: конец 1980-х – 1990-е гг.  (2 час.)
Научные школы и направления в отечественной исторической науке начала XXI в.  (2 час.)
Учителя и ученики: схоларная идентичность современных российских историков  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Изучение литературы по предмету (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Сообщества историков Русского зарубежья в 1920-1940-е гг.: современная историография  (4 час.)
Формирование научных школ в сфере исторической антропологии  (6 час.)
Формирование научных школ в сфере интеллектуальной истории  (4 час.)
Формирование научных школ в сфере «новой социальной истории»  (4 час.)
Формирование научных школ в сфере «новой истории империй»  (4 час.)
Традиционные
«Государственная школа» в исторической науке середины и второй половины XIX в.: современная историография  (4 
час.)
«Московская школа» («школа Ключевского») в науке конца XIX – начала ХХ в.: современная историография (4 час.)
«Петербургская школа» в исторической науке конца XIX – начала ХХ в.: современная историография (4 час.)
Школа В.И. Герье: современная историография  (4 час.)
«Русская историческая школа»: современная историография  (4 час.)
«Петербургская школа медиевистов»: современная историография  (4 час.)
«Субъективная школа в социологии»: современная историография  (4 час.)
Церковно-академическое сообщество в конце XIX – начале ХХ в.: современная историография  (4 час.)
«Школа М.Н. Покровского» и ее роль в становлении советской исторической науки: современная историография  (4 час.)
Сообщество советских историков 1920-1940-х гг. в свете поколенческого и схоларного подходов  (4 час.)
«Школа А.Л. Сидорова» и «новое направление» в советской исторической науке 1950-1970-х гг. (4 час.)
Клиометрическая школа в поздней советской и современной исторической науке  (4 час.)
Тартуско-московская семиотическая школа в науке последней четверти ХХ – начала XXI в.  (4 час.)
Школа крестьяноведения в отечественной исторической науке  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для формирования и развития способностей обучающегося к творческому и самостоятельному решению 
учебно-познавательных задач в курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные, 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое взаимодействие при решении 
творческих задач, проведении учебной дискуссии, обсуждении и рецензировании письменных работ, обзоров научных 
статей.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Текст] : учеб. 
пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 45 с.
2. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Г. Р. 
Наумова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9423-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450140
3. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Г. Р. 
Наумова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9424-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452963

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Репина, Л. П. История исторического знания : Учеб. пособие для вузов. - М..: Дрофа, 2004. - 288с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы. Каждый вид деятельности оценивается соответствующим количеством баллов. Дополнительные баллы 
предусмотрены за выполнение обучающимися обучающимися практико-ориентированных заданий и участие в 
конференциях. В рамках курса предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые учащийся 
выполняет в процессе контактной работы в семестре.
Лекционные занятия проводятся в виде лекций информационных, проблемных и лекций с элементами обратной связи. 
Информационные лекции, являются традиционным для высшей школы видом лекций, проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения. Проблемные лекции предусматривают, что в них при изложении 
материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации; процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д. Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение 
учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее 
учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по 
ходу лекции. 
Практические занятия имеют важнейшее значение в учебном процессе, эта форма организации обучения, которая 
направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 
теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка к 
каждому практическому занятию включает следующие этапы: изучение основной и дополнительной литературы по 
курсу, работа с конспектами лекций, подбор и изучение исторических источников по курсу. Выполняемые на 
практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп: 1. Задания, выступающие иллюстрацией 
теоретического материала, имеющие воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающимися 
теории; 2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. Задания, содержащие элементы творчества. Часть заданий 
потребуют навыка поиска нестандартных решений, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение творческих 
задач требует дополнительных знаний, которые учащийся должен приобрести самостоятельно, и предполагает наличие 
развитых исследовательских умений. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающегося является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены разные виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа с историческими источниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, творческих проектов, эссе; составление глоссария; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
В случае возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к преподавателю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у обучающихся представлений и умений осмысливать сложнейшие законы деятельности 
головного мозга высших животных и человека. Рассматривая законы деятельности головного мозга, в основе которых 
лежит принцип рефлекторного отражения внешнего мира, понять сложные проявления поведения животных и человека, 
включая психические процессы.
Задачи дисциплины: 
1.  сформировать у обучающихся представление о важнейших закономерностях деятельности головного мозга; 
2.  сформировать у обучающихся представление    о рефлекторном принципе функционирования центральной нервной 
системы;
3.  сформировать у обучающихся представление    о физиологических механизмах, лежащих в основе поведения 
животных и человека, включая психические процессы;
4.  сформировать у обучающихся представление об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в 
современной нейрофизиологии; 
подготовить обучающихся к применению полученных знаний при осуществлении конкретного физиологического 
исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентноспособной деятельности в области 
нейрофизиологии.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов 
интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии и их 
охраны.
Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и 
охраны результатов интеллектуальной деятельности в 
нейрофизиологии.;
Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.
Уметь: использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в области нейрофизиологии.
Владеть: технологиями охраны интеллектуальной 
собственности в области нейрофизиологии.;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
нейрофизиологии.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;
Знать: современные тенденции развития работ в области 
нейрофизиологии.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использвания результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по нейрофизиологии и использования их 
результатов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



2

ПК-1.1 

Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 

Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



6

ПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие проблемы  нейрофизиологии. Нейрон. Синапс. Функции глиальных клеток. (6 час.)
Традиционные
Тема 2. Регуляция действия. (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Внимание. (10 час.)
Тема 5. Обучение и память. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Эволюционные аспекты нейрофизиологии. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Нейрофизиология эмоций. (10 час.)
 (10 час.)
Тема 6. Язык и мозг. (10 час.)
Тема 7. Латерализация и специализация полушарий мозга. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Информационные технологии:  
проблемная лекция, лекция-беседа с применением техники обратной связи, дискуссии, обсуждение проблемных 
вопросов за «круглым столом», выполнение студентами индивидуальных заданий, подготовка презентаций или  
рефератов в процессе самостоятельной работы.
Инновационные методы обучения:  
анализ физиологических и патофизиологических ситуаций, творческая работа с использованием on-line ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционная аудитория

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная 
средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

2 2. Аудитория для лабораторных занятий.

Аудитория для проведения лабораторных занятий, 
оборудованная учебной мебелью: учебные столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; укомплектована 
электроэнцефалографом, электрокардиографом.¶Аудитория для 
проведения лабораторных занятий, оборудованная 
стандартными поведенческими тестами для крыс: "Открытое 
поле", Приподнятый крестообразный лабиринт", 
"Восьмилучевой радиальный лабиринт", "Лабиринт Барнс".

3 3. Аудитрия для самостоятельной работы.

Аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии, 
 учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся);¶Компьютерный класс, оснащенный 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы. 

Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

5 5. Аудитория для проведения текущего 
контроля, промежуточной аттестации и экзамена

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 277 с.
2. Чепурнов, С. А. Экспериментальные задачи по физиологии нервной системы  : учебно-методическое пособие. - 
Москва.: МГУ, 1978. - 152 с.
3. Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учеб. пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. Гребнева. — М. : Издательство 
Юрайт, — 189 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04758-5.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-415144

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жаворонкова, Л. А. Нейрофизиология: межполушарная асимметрия мозга человека (правши-левши) : монография / Л. 
А. Жаворонкова. — 3-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, — 217 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 
978-5-534-09218-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-mezhpolusharnaya-asimmetriya-mozga-cheloveka-pravshi-levshi-427451
2. Астапов, В. М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы. Атлас : учеб. пособие для 
СПО / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, — 83 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08640-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyropsihologiya-stroenie-i-narusheniya-centralnoy-nervnoy-sistemy-atlas-425921
3. Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: анатомия, физиология, 
нейрофармакология : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. 
Каменский. — М. : Издательство Юрайт, — 393 с. —  ISBN 978-5-9916-8578-8.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/fiziologiya-cheloveka-i-zhivotnyh-v-3-t-t-1-nervnaya-sistema-anatomiya-fiziologiya-neyrofarmakologiy
a-425359
4. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
5. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы  : учебн. пособие к спецкурсу "Физиология 
центральной нервной системы" для студ. специальностей "биол. - Самара.: Самарский университет, 1999. Ч. 1. - 56 с.
6. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - 32 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Нейрофизиология http://arhe.msk.ru/?page_id=8892 Открытый ресурс
2 Нейрофизиология поведения https://openedu.ru/course/msu/NEUROPHYS/ Открытый ресурс

3 Нейрофизиология https://www.youtube.com/watch?v=88uN52gO
oDw Открытый ресурс

4 Мозг человека https://www.youtube.com/watch?v=SsL1S4RG
Y_4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Springer Nature базы данных издательства 
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Нейрофизиология» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций,



 аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации 
фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Нейрофизиология», закрываемой семестровой 
(итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 
«Нейрофизиология»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Контрольные мероприятия до 16 баллов
    Тестирование    до 8 баллов
    Обсуждение результатов лабораторных работ - до 8 баллов
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов
    Написание эссе  до 10 баллов
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 40 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация науной статьи по нейрофизиологии до 20  баллов
    Реферат,    до 12  баллов
6. Экзамен -    до 18 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса: формирование знаний об основных нейроэндокринных механизмах организма человека и животных
Задачи курса:
1. Изучение общих принципов нейроэндокринной регуляции функций организма.
2. Изучение периферических нервных и гуморальных механизмов поддержания постоянства внутренней среды 
организма.
3. Изучение механизмов центральной нервной регуляции постоянства внутренней среды организма.
4. Получить знания о механизмах поведения человека и животных, направленного на сохранение гомеостатических 
констатнт организма.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знает: способы решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Владеет: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
;
Знает: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Умеет: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеет: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Управление инновационными 
проектами, 
Многомерные статистические методы, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Научная и деловая коммуникация, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс), 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском 
языке, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности, 
Лингвистическая интерпретация 
дискурса, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Научная статья на английском языке, 
Нечёткое моделирование и управление в 
транспортных системах, 
Особенности компьютерного 
проектирования бортовой научной 
аппаратуры, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Современный стратегический 
риск-менеджмент, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Структурные методы распознавания 
состояния объектов, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Теории и практики современных 
художественных коммуникаций, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Управление рисками в проектной 
деятельности, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа 
социальных сетей и 
интернет-сообществ, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



2

ПК-1.1 Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной систем. Основные принципы их взаимодействия. (2 час.)
Автономная нервная система. Особенности функционирования отделов автономной нервной системы. Рефлексы 
автономной нервной системы. (2 час.)
Бульбарные центры регуляции вегетативных функций. Центральные хеморецепторы. (2 час.)
Гипоталамус, как высший центр нейроэндокринной регуляции. (2 час.)
Традиционные
Принципы нейроэндокринной регуляции. Принцип обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. (4 
час.)
Основные принципы регуляции постоянства внутренней среды организма. Гомеостаз. Константы гомеостаза.  (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Регуляция углеводного обмена. Проба с сахарной нагрузкой у крысы. (4 час.)
Нейроэндокринные механизмы регуляция голода. Пищевое поведение. (4 час.)
Нервные и гуморальные механизмы регуляции водного и солевого обмена. Механизмы жажды и "питьевого" поведения. 
(4 час.)
Регуляции температуры тела. Организация системы терморегуляции. "Холодовая" и "тепловая" адаптации. (4 час.)
Стресс. Роль симпатоадреналовой системы в реализации стресс-реакции. (4 час.)
Регуляция энергетического обмена.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Гипоталамические механизмы регуляции гомеостаза. (2 час.)
Самостоятельная работа: 102 час.
Активные и интерактивные
Нейроэндокринные механизмы формирования стресс-реакции. Стадии стресс-реакции. (6 час.)
Нервные и гуморальные механизмы регуляции энергетического баланса. Механизмы поддержания массы тела. (9 час.)
Гуморальные механизмы формирования голода и насыщения. Гормональные механизмы формирования голода и 
сытости. Гипоталамус, как высший орган регуляции пищевого поведения. (10 час.)
Нейроэндокринная регуляция кардиореспираторного контроля. (10 час.)
Пищеварительный центр продолговатого мозга. Защитные пищеварительные рефлексы. Энтеральная нераная система. 
(10 час.)
Нейроэндокринные механизмы формирования мотивационного и эмоционального поведения. (8 час.)
Традиционные
Механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах поддержания постоянсива внутренней среды организма. (8 
час.)
Роль лимбической системы в регуляции деятельности внутренних органов. (10 час.)
Медиаторы автономной нервной системы. Вегетативные ганглии. АПУД-система (8 час.)
Организация гипоталамо-гипофизарной системы, как системы нейроэндокринного контроля функций организма. 
Положительные и отрицательные отзывы в гипоталамо-гипофизарной регуляции. (8 час.)
Механизмы гомеостатической регуляции живых организмах.Нервный и эндокринный уровни регулирования. (7 час.)
Регуляции кровообращения. Организация сосудодвигательного центра. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Информационные методы обучения рекомендуются будущим магистрам, главным образом, для организации их 
самостоятельной работы при подготовке к семинарам и экзамену по изучаемой дисциплине.
В процессе обучения используются следующие методы:
- ресурсы Internet; 
- электронные и мультимедийные учебники и учебные пособия; 
- компьютерные диалоговые учебники; 
- электронные ресурсы библиотеки СамГУ; 
- научные публикации электронного журнала «Природа»;
- консультации с использованием электронной почты; 
- консультации с использованием Web-порталов (поисковый медицинский сервер «PubMed», Медико-биологический 
информационный портал «Medline.ru», информационно-аналитический портал «Биометрика»)

Инновационные методы применяются в ходе всех лекций, а также большинства лабораторных занятий.
Лекционные формы интерактивных методов:
- лекция-презентация (каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией иллюстраций, блок-схем, 
графических и табличных данных, необходимых для лучшего усвоения нового материала и стимуляции творческой 
активности студентов при формулировке теоретических обобщений по изучаемым проблемам.
Игровые   интерактивные методы (применяются в ходе лабораторных занятий):
Дискуссия (в ходе проведения лабораторной работы студентам дается задание изучить определённые математические 
модели физиологических процессов, изучить применимость различных методов статистической обработки данных к 
конкретным результатам эксперимента;  идет обсуждение каждого выступления,  выделяются спорные аспекты 
рассматриваемой проблемы и наиболее оптимальные и адекватные способы её решения)
Групповая учебная деятельность (студенты объединяются в группы по 2-3 человека и получают конкретное задание, 
обоснованное решение которого затем выносится на общее обсуждение).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных занятий

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, 
оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, учебные 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
аудитория укомплектована наборами препаровальных 
инструментов, хирургическими столиками, штативами, 
стимуляторами, хронорефлексометром, хронаксиметром, 
набором тестовых методик.¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лабораторного типа, оборудованная 
учебной мебелью: лабораторные столы, учебные столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; аудитория 
укомплектована наборами препаровальных инструментов, 
хирургическими столиками, штативами, стимуляторами, 
компьютерами с выходом в сеть Интернет, доска на колесах 
(компьютерный класс)..¶•  учебная аудитория для проведения 
занятий лабораторного типа, оборудованная лабораторным 
столом, стереотаксисом для мелких животных, наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, 
стимуляторами, миографом.¶•  учебная аудитория для 
проведения занятий лабораторного типа, оборудованная 
учебной мебелью: учебные столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; укомплектована 
электроэнцефалографом.¶• виварий: клетки с кормушками и 
поилками для теплокровных животных. Бассейн для 
содержания земноводных.¶



3 Учебные аудитории для проведения контроля 
самостоятельной работы

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, 
оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, учебные 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
аудитория укомплектована наборами препаровальных 
инструментов, хирургическими столиками, штативами, 
стимуляторами, набором тестовых методик, компьютерами с 
выходом в сеть Интернет, доска на колесах (компьютерный 
класс).¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Аудитория для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. The Virtual Cat
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Харди, Р. Гомеостаз  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1986. - 81 с.
2. Грибанова, О.В. Физиология пищеварительной системы (с элементами возрастной физиологии и биохимии)  : учебное 
пособие [для ссузов и вузов]. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. - 204 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Англоязычная текстовая база данных 
медицинских и биологических публикаций, 
созданная Национальным центром 
биотехнологической информации (NCBI) на 
основе раздела «биотехнология» Национальной 
медицинской библиотеки США (NLM)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

2

Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) 
Министерства здравоохранения Российской 
федерации

http://www.scsml.rssi.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине «Нейроэндокринные механизмы регуляции физиологических 
функций» осуществляется в форме устного опроса на занятиях, оценки результатов выполнения лабораторных работ, 
проверки  протоколов опытов,  контроля самостоятельной работы студентов.  Требования к выполнению и оформлению 
лабораторных работ предствалены в ФОС дисциплины.
Итоговый  контроль знаний по дисциплине  – экзамен. Экзамен проводится в традиционной форме по экзаменационным 
билетам. Для подготовки к экзамену студентам в начале семестра предоставляется список вопросов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов навыков научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 
проектирования образовательных процессов, реализации стратегий командной работы,  оптимизации и 
совершенствования собственной деятельности.

Задачи: 
- ознакомить с основными источниками образовательного права, его структурой и уровнями применения; 
приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и принципами 
государственной политики в сфере образования; локальными нормативными актами образовательного учреждения; 
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
- раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, проанализировать условия развития 
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
- ознакомить с основными законодательными актами по вопросам образования, принципами формирования 
нормативно-методического  обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами нормативных 
правовых актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
- ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный 
процесс;
- сформировать навыки командного проектирования образовательных и дополнительных программ;
- сформировать у обучающихся навыки определения методов и технологий командной работы для достижения 
образовательных целей;  применения активных и интерактивных методов   обучения на основе образовательных 
стратегий, индивидуальной и командной работы;
- ознакомить с методами оценки и принципами личностного и профессионального развития субъектов образовательного 
процесса; результатов обучения и качества образования;
- развить умения по применению  научных подходов к управлению образовательными программами;
- сформировать умения по определению стратегии личностного и профессионального развития в системе непрерывного 
профессионального образования;
- сформировать навыки построения собственного профиля компетенций на основе образовательных, профессиональных 
стандартов и программ дополнительного образования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: правовое положение участников образовательного 
процесса и основы педагогического взаимодействия;
Уметь: определять методы и технологии командной работы для 
достижения образовательных целей
;
Знать: инновационные технологии и методы командного 
обучения; основы инклюзивного образования;
Уметь: применять активные и интерактивные методы обучения 
на основе образовательных стратегий, индивидуальной и 
командной работы
;
Знать: основы командного проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ, (их содержание и 
структуру);
Уметь: применять научные подходы к управлению 
образовательными программами;
Владеть: навыками руководства проектированием основных и 
дополнительных образовательных программ
;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: нормативно-правовые и методические основы 
организации образовательной деятельности в сфере 
образования;
Уметь: определять стратегию личностного и 
профессионального развития в системе непрерывного 
профессионального образования
;
Знать: методы оценки и принципы личностного и 
профессионального развития субъектов образовательного 
процесса; результатов обучения и качества образования;
Владеть: способами анализа и оценки качества образования
;
ЗЗнать: нормативные основы организации и управления 
образовательной деятельностью;
Уметь: строить собственный компетентностный профиль на 
основе образовательных, профессиональных стандартов и 
программ дополнительного образования;
Владеть: навыками оптимизации профессиональной 
деятельности с учетом действующих нормативно-методических 
(правовых) актов в сфере образования
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Управление междисциплинарными 
проектами и командами

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
УК-3.1 Управление междисциплинарными 

проектами и командами

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
УК-3.2 Управление междисциплинарными 

проектами и командами

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
УК-3.3 Управление междисциплинарными 

проектами и командами

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

УК-6.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

7

УК-6.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

8

УК-6.3 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273). (2 час.)
Тема 2. Государственная образовательная политика. Система образования в Российской Федерации. Уровни образования. 
(2 час.)
Тема 3. Правовое положение участников образовательного процесса. Педагогическое взаимодействие (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Образовательные стандарты ФГОС ВО. Профессиональные стандарты.  Образовательные программы. (2 час.)
Тема 6. Компетентностный подход. Инновационные (активные и интерактивные) технологии и методы обучения. (2 час.)
Тема 7. Личностное и профессиональное развитие в системе непрерывного профессионального образования.  (2 час.)
Тема 8. Проектирование образовательных программ.  Результаты, дизайн, конкурентноспособность образовательных 
программ. (4 час.)
Традиционные
Тема 4.Методическое обеспечение и сопровождение образовательных программ.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 9. Нормативно-методические (правовые) документы образовательной организации.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Современные тренды образования. Цифровая трансформация образования. (10 час.)
Тема 15. Подготовка проекта «Траектория саморазвития на основе образования» (12 час.)
Традиционные
Тема 11. Дополнительное образование.  (6 час.)
Тема 12. Инклюзивное образование.  (4 час.)
Тема 13. Научные подходы к организации и управлению методической  работой в образовательной организации. .  (10 
час.)
Тема 14. Внешняя и внутренняя оценка результатов обучения и качества образования.  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Учебная аудитория для конролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Помещение для самостоятельной работы
Оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)
3. Суханкина, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line
4. Скоробогатов, А. В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А. В. Скоробогатов, 
Н. Р. Борисова ;  Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 288 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Серякова, С. Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования в России и за рубежом : учебное 
пособие / С. Б. Серякова, В. В. Кравченко ; под науч. ред. С. Б. Серяковой ;  Московский педагогический 
государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 
212 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231 (дата обращения: 
22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0341-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231
3. Соловова, Н. В. Процессный подход к управлению методической работой в вузе. - Самара.: Универс групп, 2009. - 300 
с.
4. Соловова, Н. В. Управление образовательными системами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line
5. Соловова, Н. В. Формирование и оценка компетенций [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2015. - on-line
6. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН archive.neicon.ru Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1. Комментарий основных вопросов плана семинара.
2. Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3. Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4. В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос. Ряд студентов может получить задание - подготовить доклады и проекты, а затем 
преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Формой итогового контроля качества усвоения знаний студентами является зачет. Зачет ставится по итогам текущей 
аттестации (БРС).
Методика оценки указана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: Формирование и развитие у обучающихся глубокого понимания сущности и механизмов развития адаптивных 
физиологических реакций и медицинских аспектов пребывания в условиях космического полета. 
Задачи: 
1. Характеристика особенностей реакций сенсорных систем на воздействие факторов космического полета;
2. Исследование изменений костно-мышечной системы и регуляции движений в условиях космического полета; 
3. Исследование особенностей реакций вегетативных систем на воздействие факторов космического полета;
4. Характеристика психосоциологических изменений в условиях космического полета;
5. Характеристика медицинских аспектов пребывания в космосе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность генерировать 
новые идеи на основе 
анализа научных достижений 
профессиональной 
предметной области

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда

Управление инновационными 
проектами, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



2

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда

Математическое моделирование 
сложных систем, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Сенсорные системы в условиях космического полета. (2 час.)
Тема 5. Влияние космического полета на костно-мышечную систему. (2 час.)
Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и работоспособность в условиях космического полета. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Понятие космической физиологии и медицины. Физиологические факторы космического полета. Краткая 
история космической физиологии и медицины. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Сенсорные системы в условиях космического полета. (2 час.)
Тема 3. Влияние космического полета на позу и движения.  (4 час.)
Тема 4. Влияние космического полета на сердечно-сосудистую систему. (4 час.)
Тема 5. Влияние космического полета на костно-мышечную систему. (4 час.)
Тема 6. Психосоциологические изменения в условиях космического полета. (2 час.)
Тема 7. Медицинские аспекты пребывания в космосе. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и работоспособность в условиях космического полета. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Понятие космической физиологии и медицины. Физиологические факторы космического полета. Краткая 
история космической физиологии и медицины. (8 час.)
Тема 2. Сенсорные системы в условиях космического полета. (10 час.)
Тема 3. Влияние космического полета на позу и движения. (10 час.)
Тема 4. Влияние космического полета на сердечно-сосудистую систему. (10 час.)
Тема 5. Влияние космического полета на костно-мышечную систему. (10 час.)
Тема 6. Психосоциологические изменения в условиях космического полета. (10 час.)
Тема 7. Медицинские аспекты пребывания в космосе. (10 час.)
Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и работоспособность в условиях космического полета. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
Проблемная лекция, дискуссии, работа с ресурсами сети Интернет, использование на лабораторных занятиях модельных 
экспериментов на лабораторных животных, современного оборудования для регистрации артериального давления у 
крысы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционная аудитория

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная 
средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

2 Аудитория для практических занятий

Аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная лабораторным столом, тонометрами, наборами 
препаровальных инструментов, прибором для регистрации 
артериального давления у крысы.

3 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория, оснащенная учебными материалами по 
космической физиологии,  учебной мебелью (столы и стулья 
для обучающихся); персональными компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.

4 Аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

5 Аудитория для проведения текущего контроля и 
зачета

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MATLAB (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Семкин, Н. Д. Аппаратура медико-биологических исследований в космосе [Текст]. - Самара, 2004. - 283 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Космическая академия [Текст]. - М..: "Машиностроение", 1993. - 220 с.
2. Чернышев, В. В. Космические обитаемые станции. - Текст  : непосредственный. - М..: Машиностроение, 1976. - 158 с.
3. Беляков, И. Т. Основы космической технологии : [учеб. пособие для втузов]. - Текст  : непосредственный. - М..: 
Машиностроение, 1980. - 185 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научно-исследовательский испытательный 
центр подготовки космонавтов http://www.gctc.ru/main.php?id=940 Открытый ресурс

2 Физиологическая программа исследований 
NASA

https://www.nasa.gov/exploration/humanresear
ch/areas_study/physiology/index.html Открытый ресурс

3 Институт аэрокосмических исследований 
Германии

https://www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspx/t
abid-7891/13469_read-34311/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные проблемы физиологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый



 вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы.
При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Космическая физиология», закрываемой 
семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины «Космическая 
физиология»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Контрольные мероприятия до 16 баллов
    Тестирование    до 10 баллов
    Обсуждение результатов практической работы - до 6 баллов
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 24 баллов
    Написание реферата до 16 баллов 
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 28 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация научной статьи по космической физиологии до 20  баллов
6. Зачет -  до 24 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представления о механизмах функционирования основных 
нейротрансмиттерных систем и направлениях действия нейротропных лекарственных средств
Задачи дисциплины: 
1. Дать обучающимся современные знания о фундаментальных механизмах функционирования различных 
нейротрансмиттерных систем;
2. Рассмотреть основные направления действия лекарственных средств на функционирование химических синапсов 
нервной системы;
3. Ознакомить с основными методами преклинической оценки эффективности действия нейротропных лекарств в 
модельных экспериментах на животных с использование комплекса поведенческих установок
4. Ознакомить с основными прикладными аспектами современной нейрофармакологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в области нейрофармакологии
Уметь: применять теоретические основы, традиционные и 
современные методы исследований для решения задач в 
области нейрофармакологии
Владеть: навыками решения теоретических и 
экспериментальных задач с использованием теоретических 
основ, традиционных и современных методов исследования в 
области нейрофармакологии
;
Знать: специальные теоретические и практические вопросы 
современной нейрофармакологии для формирования новых 
решений путем интеграции различных методических подходов
Уметь: применять сформированные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений в 
области нейрофармакологии путем интеграции различных 
методических подходов
Владеть: навыками использования современного технологий и 
оборудования для формирования новых решений в области 
нейрофармакологии путем интеграции различных 
методических подходов;
Знать: классические и современные представления об 
особенностях и механизмах функционирования основных 
нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных 
лекарств и способы решения задач в области 
нейрофармакологии на основе критического анализа и 
широкого обсуждения предлагаемых решений
Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области 
нейрофармакологии;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: пути и перспективы применения современных 
компьютерных технологий в в области нейрофармакологии
Уметь: на основе сформированных знаний применять 
современные компьютерные технологии при решении 
профессиональных задачи в области нейрофармакологии
Владеть: навыками использования современных компьютерных 
технологий при решении профессиональных задачи в области 
нейрофармакологии;
Знать: профессиональные базы и банки данных в области 
нейрофармакологии
Уметь: использовать полученные знания о профессиональных 
базах и банках данных при решении профессиональных задачи 
в области нейрофармакологии
Владеть: навыками использования полученных знаний о 
профессиональных базах и банках данных при решении 
профессиональных задачи в области нейрофармакологии;
Знать: необходимый математический аппарат и способы 
анализа и хранения электронных изображений, а также 
модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии
Уметь: использовать необходимый математический аппарат и 
способы анализа и хранения электронных изображений, а 
также модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками применения математического аппарата и 
способов анализа и хранения электронных изображений, а 
также модификаций компьютерных технологий в целях 
профессиональных исследований в области 
нейрофармакологии;

ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.2 Умеет 
использовать 
современную 
вычислительную 
технику;
ОПК-8.3 Владеет 
способностью творчески 
модифицировать 
технические средства для 
решения инновационных 
задач в 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные принципы работы и области применения 
современной исследовательской аппаратуры и вычислительной 
техники для решения инновационных задач, связанных с 
изучением деятельности возбудимых систем
Уметь: оценивать характеристики функционирования 
возбудимых систем с использованием современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач
Владеть: навыками использования современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач в области физиологи 
возбудимых систем;
Знать: современную вычислительную технику для решения 
профессиональных задач в области нейрофармакологии
Уметь: использовать вычислительную технику и современные 
технологии для решения практических задачи в области 
нейрофармакологии
Владеть: навыками применения вычислительной техники для 
решения профессиональных задач в области 
нейрофармакологии;
Знать: основные технические средства и способы их 
модификации для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности, связанной с изучением 
функционирования нейротрансмиттерных систем и действия 
нейротропных лекарств
Уметь: творчески модифицировать технические средства для 
решения инновационных задач в профессиональной 
деятельности, связанной с изучением функционирования 
нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных 
лекарств
Владеть: навыками применения технических средств и 
способов их модификации для решения инновационных задач в 
профессиональной деятельности, связанной с изучением 
функционирования нейротрансмиттерных систем и действия 
нейротропных лекарств;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-6.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



7

ОПК-6.2 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6.3 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-8 Способен 
использовать современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику для 
решения инновационных 
задач в профессиональной 
деятельности

Биотехнология и нанотехнология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современная мембранология, 
Физиология возбудимых систем

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10
ОПК-8.1 Ознакомительная практика, 

Современная мембранология, 
Физиология возбудимых систем

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ОПК-8.2 Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современная мембранология

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12
ОПК-8.3 Биотехнология и нанотехнология, 

Ознакомительная практика, 
Современная мембранология

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Нейрофармакологические аспекты функционирования химических синапсов (4 час.)
Основные направления действия нейротропных лекарственных средств. Классификациях нейротропных лекарств (4 
час.)
Исследование действия нейротропных лекарств в модельных экспериментах (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Влияние нейротропных лекарственных средств на особенности поведенческих реакций лабораторных крыс (4 час.)
Влияние нейротропных лекарственных средств на экстраполяционное избавление лабораторных крыс (4 час.)
Влияние нейротропых лекарств на функцию пространственной памяти у лабораторных крыс (4 час.)
Влияние адренергических лекарств на регуляцию кровообращения у лабораторных крыс (4 час.)
Влияние нейротропных лекарств на внешнее дыхание у крыс (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Классификация нейротропных лекарств (2 час.)
Самостоятельная работа: 112 час.
Активные и интерактивные
Основные механизмы действия нейротропных лекарств (32 час.)
Традиционные
Физиология синаптической передачи (40 час.)
Основные нейротрансмиттерные системы (глутамат-, ГАМК-, глицин-, моноаминоергические) (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При преподавании дисциплины используются различные интерактивные технологии (лекция-беседа, 
лекция-визуализация, лекция с элементами обратной связи, написание реферата, тестирование), а также технологии 
проблемного обучения (обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», проведение на лабораторных занятиях 
модельных экспериментов с использованием современного оборудования).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
настенным экраном, доской.

2 2. Лабораторные занятия

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
экспериментальное оборудование для проведения исследований 
в области физиологии возбудимых систем 
(электроэнцефалограф, электрокардиограф, электромиограф и 
др.).

3 3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным 
экраном, доской.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, настенным экраном, доской

5 5. Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Google Presentations
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лабораторные крысы: содержание, разведение и биоэтические аспекты использования в экспериментах по 
физиологии поведения : учеб. пособие. - Текст  : эл. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,26 Мб)
2. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - on-line
3. Бенькович, Б.И. Психофармакологические препараты и нервная система  : руководство для врачей. - Ростов н/Д..: 
Феникс, 2000. - 512с.
4. Очерки по физиологии высшей нервной деятельности. - Ч. 1 . - 1995. Ч. 1 . - 48 с.
5. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - 32 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лекарства в нашем доме  : Метод. разработка для проведения практ. занятия со студентами всех фак.. - Самара.: 
Самарский университет, 2002. - 20с.
2. Беляков, В. И. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских 
исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие [для биол. ф. - Самара.: Самар. ун-т, 2008. - on-line
3. Смирнов, В. М. Физиология центральной нервной системы  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. - 352с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/els Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Основы нейрофармакологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
слушателей по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы слушатель 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы нейрофармакологии», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях),
 методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы приведены в фонде оценочных средств.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы нейрофармакологии", приведены в «Фонде 
оценочных средств». 
По дисциплине "Основы нейрофармакологии" предусмотрена форма итогового контроля - зачет. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических умений,  необхо-димых  в  будущей деятельности 
 для  педагогической деятельности
Задачи дисциплины: повышение уровня психолого-педагогической компетентности бу-дущих магистров и развитие у 
студентов специальных знаний, умений и навыков: о зако-номерностях и механизмах организации учебного процесса; об 
особенностях протекания учебно-познавательной деятельности студентов; навыки принятия педагогически 
целесо-образных решений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; навыки работы с 
коллективом; умения позитивно строить отношения с аудиторией; умения отбирать и грамотно применять средства 
обучения

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные образовательные программы
Уметь: разрабатывать и реализовывать 
психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ 
Владеть: навыками применения педагогического и 
методического сопровождения реализации основных и 
образовательных программ;
Знать: формы и методы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности
Уметь: определять актуальные проблемы в организации 
проектной деятельности.
Владеть: методикой управления учебно-исследовательской и 
проектной деятельность.;
Знать:  нормы профессиональной этики и способы обеспечения 
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 
отношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять в своей деятельности нормы 
профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
Владеть: приемами норм профессиональной этики и 
обеспечения конфиденциальности сведений о субъектах 
образовательных отношений, полученных в процессе 
профессиональной деятельности;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знать: сущность и состав нормативно-методического 
обеспечения образовательных программ 
Уметь: разрабатывать элементы планирования методического 
сопровождения образовательной деятельности 
Владеть: навыками комплексной разработки 
нормативно-методического обеспечения образовательных 
программ;
Знать: принципы и методы применения современных 
технических средств и информационно-коммуникационных 
технологий в педагогических задачах и исследованиях;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в педагогических исследованиях, для накопления 
знаниевой базы и реализации образовательного процесса
Владеть: приемами рефлексивного анализа для отбора наиболее 
эффективных информационно-коммуникационных технологий 
для решения научных и образовательных задач;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-3.1 

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-3.2 

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-3.3 

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методическо
е сопровождение 
образовательного процесса 
по программам высшего 
образования, СПО и ДО

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-4.1 

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-4.2 

Технологии профессионально 
ориентированного обучения

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогическая практика, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Объект и предмет педагогической науки (2 час.)
Образование как система и процесс. Понятие «содержание образования». Основные дидактические концепции. 
Основные направления развития и признаки современной образовательной системы: гуманитаризация, гуманизация, 
демократизация, информатизация и др.  (2 час.)
Педагогика как наука и как практическая сфера деятельности. Этапы развития пе-дагогической науки. Методология и 
методы педагогической науки. Детерминация разви-тия и формирования личности: кто и что ограничивает развитие 
человека?  (2 час.)
Традиционные
Формы организации учебного процесса (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Закономерности и принципы обучения: понятие «закономерность обучения» их классификация, учет закономерностей в 
процессе обучения; понятия «принципы и прави-ла обучения».  (3 час.)
Педагогический процесс как система, его структура и основные компоненты: цели, содержание, способы, формы  
организации  и  результаты  педагогического  процесса.  Функции  педагогического процесса (3 час.)
Контроль как компонент диагностики обученности. Необходимость осуществления контроля в процессе обучения. 
Принципы контролирования. Основные виды, формы и методы контроля (3 час.)
Классификация мотивов обучения. Мотивация и успешность обучения. Роль по-знавательного интереса в учебной 
деятельности, его развитие в обучении. Диагностика обучаемости. Методы диагностирования обучаемости  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Специфика  выбора  технологий обучения   (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
изучение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями); охарактеризовать основные методологические подходы в профессиональной подготовке 
(системный, деятельностный, акмеологический, аксиологический, компетентностный и др.)   (6 час.)
Описать уровни высшего образования и их содержание (8 час.)
Написать эссе «В чем назначение самостоятельной работы студента в вузе?»   (6 час.)
Закономерности инновационных педагогических систем (И.И. Цыркук). (2 час.)
Традиционные
Современная образовательная парадигма, ее сущностные характеристики. Концепции со-держания образования. 
Различные подходы к   конструированию содержания   образова-ния   на   разных   ступенях   обучения. Государственный 
  образовательный   стандарт   и   образовательные   программы   (10 час.)
Характеристики научного текста. Формы графического представления информации, в психологии. Числовые формы 
представления результатов. Виды научных текстов, их особенности. (10 час.)
Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического инструментария учебного процесса (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в кур-се дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой и 
компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета(проектор, экран, 
компьютер/ноутбук/выход в интернет/вебкамера/микрофон); 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2 2. Практические занятия:

аудитория, оснащенная презентационной техникой и 
компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета(проектор, экран, 
компьютер/ноутбук/выход в интернет/вебкамера/микрофон); 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой и 
компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета(проектор, экран, 
компьютер/ноутбук/выход в интернет/вебкамера/микрофон); 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

аудитория, оснащенная презентационной техникой и 
компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета(проектор, экран, 
компьютер/ноутбук/выход в интернет/вебкамера/микрофон); 
аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5 5. Самостоятельная работа:

аудитория, оснащенная презентационной техникой и 
компьютером с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета(проектор, экран, 
компьютер/ноутбук/выход в 
интернет/вебкамера/микрофон);аудитория, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; компьютерный 
класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета; учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Санько, А. М. Профессиональная компетентность педагога: банк тестов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстра-тивного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается по-средством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы опре-делить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раз-дела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и пе-рейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется прак-тическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным вы-полнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по курсу могут проводиться в различных формах: дискуссия, деловая игра, ролевая игра, мозговой 
штурм, тренинг. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получение зачета по дисциплине. Основанием для получения зачета является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык научных и научно-технических 
текстов по специальности высокой сложности.
Задачи:
- овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к переводу как средству межъязыковой опосредованной коммуникации и 
межкультурного взаимодействия;
- заложение основ письменного перевода с английского языка на русский язык для профессионального роста и 
личностного развития в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

ЗНАТЬ: основные принципы генерирования новых идей на 
основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке
ВЛАДЕТЬ: навыками генерирования новых идей на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

ЗНАТЬ: основные принципы осуществления критического 
анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода
ЗНАТЬ: основные принципы и методы выработки стратегии 
действий на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий на иностранном языке 
ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода
ВЛАДЕТЬ: навыками выработки стратегии действий на 
иностранном языке
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1 Требования к письменному переводу. 
Традиционные и инновационные методики. Эквивалентность и адекватность перевода. Оценка качества перевода.
Тема 2 Текстовые жанры в письменном переводе.
Научный и технический тексты. Характеристика научного и технического текстов. Письменный поэтапный перевод 
научного и технического текстов.
Тема 3 Инструкция. 
Речевые клише, используемые в тексте инструкции. Перевод разных видов инструкций (потребительской инструкции и 
инструкции по сборке).
Тема 4 Энциклопедическая статья. 
Особенности перевода и характеристика текста энциклопедии.
 (8 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 5 Деловое письмо. 
Устойчивые выражения, клишированные фразы. Оформление и логическое построение делового письма.
Тема 6 Документы физических и юридических лиц. 
Юридические термины, клишированные выражения. Реферирование и аннотирование.
Тема 7 Патент, техническая документация. Материалы научных публикаций.

 (8 час.)
Тема 8 Переводческий анализ в письменном переводе.
Предпереводческий анализ текста и его виды. Лингвокультурологический анализ письменного текста.
Тема 9 Анализ переводческих трансформаций в тексте перевода.
Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, смысловое развитие и целостное переосмысление. 
Аналитический вариативный поиск. Анализ результатов перевода.
Тема 10 Письменный перевод и устный перевод как самостоятельные виды перевода. Этапы работы над устным и 
письменным переводом текста.
 (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контрольный перевод научного текста по специальности (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
самостоятельная работа обучающихся по Темам 1 -10 (78 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения, интегрированного обучения (blended learning), «перевёрнутого 
обучения» (flipped learning), ролевой и деловой игры.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Rinel-Lingo (мультимедиа-лингафонное ПО)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Hewings, M. Advanced Grammar in Use  : a reference and practice book for advanced learners of English : without answers. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 1999. - 299 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека elibrary www.elibrary.ru Открытый ресурс
2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



7 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Организация и руководство аудиторной работы
Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию.
Основными видами аудиторной работы являются:
•выполнение практических работ по инструкциям;
•работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными;
•само- и взаимопроверка выполненных заданий;
•выполнение тестовых заданий.
Для обеспечения работы преподавателем разрабатываются методические указания по выполнению практической работы.
Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся по программе магистратуры, 
которая основана на более подробной проработке и анализе материалов, основных вопросов дисциплины.
Самостоятельная работа проводится с целью: 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
•углубления и расширения теоретических знаний;
•формирования умений использовать специальную литературу;
•развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 
организованности;
•формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;
•развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Этапы самостоятельной работы:
• осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;
• ознакомление с инструкцией о её выполнении;
• осуществление процесса выполнения работы;
• самоанализ, самоконтроль;
• проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.
Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной 
и дополнительной литературы, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также 
использование ресурсов сети Интернет, информационно-справочных изданий. Задания для самостоятельной работы 
готовятся вне аудиторной работы, являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при выполнении 
заданий.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, 
может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения 
самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля.
Формы контроля при изучении дисциплины «Письменный перевод с английского языка в профессиональных целях»:
-устный опрос,
-составление глоссария профессиональной терминологии,
-подготовки аннотации текстов профессиональной направленности,
-контроль предпереводческого анализа текста профессиональной направленности,
-контрольная проверка письменного перевода,
-принятие переводческих решений при переводе текстов профессиональной направленности,
-выступление с презентацией.
Форма контроля – зачет.
Работа с теоретическим материалом
Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины требует изучения материала не только по учебникам 
и учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы. Для этого обучающимся рекомендуется 
систематическое знакомство с новинками методической литературы, монографиями, научными статьями в 
периодических изданиях, теоретических, научно-методических и практических журналах. 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков 
выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 
контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень 
заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной 
деятельности обучающихся.
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и 
осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 
учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых 
для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и 
становится



 активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на 
овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 
зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 2 
часов.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может проводиться в письменной, устной 
или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в области иностранного языка  
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 
изменение которых осуществляется в результате обучения: академических, необходимых для использования 
иностранного языка в учебной, научной и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в аспирантуре; 
иноязычных: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной в контексте 
подготовки к собеседованию и приему на работу в международные компании.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний о самопрезентации в международной профессиональной среде на английском языке;
- знакомство с основными инструментами презентации в области международного рынка труда;
- обучение методам и приемам применения знаний и умений, необходимых для прохождения собеседований и приема на 
работу в международные компании или зарубежные вузы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки

уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий

владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Введение в дисциплину. Сущность цифровой самопрезентации на английском языке. (2 час.)
Структура и содержание резюме. (2 час.)
Сопроводительное письмо (Cover letter) (2 час.)
Подготовка к собеседованию (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Резюме (CV) (4 час.)
Написание сопроводительного письма (cover letter)  (2 час.)
Стратегии подготовки к собеседованию (2 час.)
Обработка предложений о работе (2 час.)
Самопрезентация в деловой переписке (2 час.)
Виды деловых писем (business letters)  (4 час.)
Переговоры в деловой переписке (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Создание электронного сайта-визитки (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Написание резюме (16 час.)
Подготовка презентаций (20 час.)
Написание сопроводительного письма (10 час.)
Подготовка ролевых игр (12 час.)
Написание деловых писем (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое и 
индивидуальное решение задач.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).

Полнотекстовая электронная библиотека   
Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

Электронно-библиотечная система elibrary (журналы)  Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

Базы данных компании Elsevier   
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекции

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

3 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

4 КСР

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.

5 Контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)



2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Якушева, И. В.  Английский язык (B1). Introduction Into Professional English : учебник и практикум для вузов / И. В. 
Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470011 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470011

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470718 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470718
2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Р. И. 
Куряева. — 8-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08706-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471033 (дата обращения: 12.09.2021). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/471033

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный онлайн словарь http://multitran.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
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.

2.  Фонд оценочных средств 
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.

3.  Методические указания для обучающихся 
Данный курс предназначен для студентов всех направлений подготовки Самарского университета, которые уже освоили 
английский язык для общих целей на необходимом уровне в соответствии с международной шкалой.
Эффективность изучения дисциплины зависит от регулярного посещения занятия, выполнения домашнее задание и 
активность на занятиях. В процессе подготовки к занятиям студент должен заниматься самостоятельно, читать 
иноязычные оригинальные статьи. Также рекомендуется использовать лексикографические источники, в т.ч. 
электронные словари, онлайн-ресурсы.
Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины является поддержание мотивации к овладению 
иностранного языка в профессиональной сфере с целью последующей сдачи международного экзамена. Для закрепления 
навыков студенты должны проявлять активность в процессе изучения других дисциплин, имеющих отношение к 
практическому применению английского языка. 
В процессе обучения используются типовые задания формата выбранного экзамена. В процессе обучения рекомендуется 
использовать источники информации различных типов: печатных, аудиовизуальных и электронных.
Должна проводиться работа по совершенствованию основных коммуникативных умений (чтение, аудирование, 
говорение, письмо). Особое внимание уделяется заданиям коммуникативного плана, развитию монологической речи 
(подготовленной и неподготовленной), групповому обсуждению. Важная роль отводится обучению письму, которое 
проводится как на занятиях, так и в рамках домашних заданий. Использование текстов для чтения и заданий на 
аудирование будет способствовать адекватному пониманию специального дискурса. 
Для устного опроса студентам заранее предоставляется список вопросов. Готовить ответ рекомендуется обращаясь к 
специальной литературе, лексикографическим источникам, а также фактическим текстовым материалам. Для 
выступления с ответом по теме поощряется применение мультимедиа технологий, презентаций, раздаточных 
материалов, приведение примеров. После ответа по теме могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы.
Для письменной работы студентам раздаются листы с вопросами на множественный выбор и соотнесение, а также 
бланки ответов. Тестируются знания, полученные в результате освоения всех тем курса.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляется в рамках бально-рейтинговой системы, 
предполагающей регулярное выставление баллов и итоговую оценку уровня обученности студентов в конце курса. Для 
осуществления контроля рекомендуется предлагать студентам языковые, условно-речевые и коммуникативные задания, 
предполагающие активное использование специальной лексики, употребляющейся в деловом общении, а также задания 
формата выбранного экзамена.
При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на рекомендуемые источники, которые изучались и 
анализировались в ходе аудиторных занятий в течение семестра. Однако может понадобиться материал, изучавшийся по 
другим лингвистическим дисциплинам, поэтому необходимо обращаться к соответствующим источникам (учебникам, 
справочникам, словарям). Студент может дополнить список используемой литературы современными источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень



 программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в РПД.

4.  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 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 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.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формировать у обучающихся способность применять принципы и способы профилактики в профессиональной 
деятельности в процессе решения задач 

Задачи:
- изучить способы предупреждения и профилактики личной профессиональной деградации, профессиональной 
усталости, профессионального «выгорания» ;
- развить умение выбирать средства психогигиены и психопрофилактики с целью предупреждения личной 
профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания» владеть: навыками 
предупреждения 
личной профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания»;
- формировать навыки предупреждения 
личной профессиональной деградации, профессиональной усталости профессионального «выгорания»;
-конкретизировать средства рациональной организации документооборота в социальной службе в контексте целей и 
задач психогигиены треда бакалавра социальной работы 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области; Уметь: анализировать научные достижения; Владеть: 
генерированием новых идей;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: доступные источник информации; Уметь: осуществлять 
поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 
Владеть: вариантами решения поставленной проблемной 
ситуации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Соотношение понятий «психогигиена» и «психопрофилактика». (2 час.)
Традиционные
Понятие профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание (2 час.)
Профессиональные деструкции и деформация личности. (2 час.)
Профессиональный риск: понятие, виды. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Психогигиена эмоционального выгорания (2 час.)
Традиционные
Особенности коммуникативных конфликтов в профессиональной деятельности. (2 час.)
Психогигиена    профессиональных конфликтов как основа профессиональной деятельности. (2 час.)
Теория консервации ресурсов (COR-теория) и профессиональное выгорание. (2 час.)
Средства психопрофилактики профессиональных рисков работников. (2 час.)
Комплексная психодиагностика стресса Н.Е.Водопьяновой. (2 час.)
Психологический анализ влияния профессиональной деятельности (В.Б.Никишина и Т.Д.Василенко). (2 час.)
Понятие «ресурсов преодоления стресса». Личностные  и   социальные  ресурсы     преодоления профессионального   
выгорания. (2 час.)
Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурса стрессоустойчивости. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
 (0 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Средства оптимизации функциональных состояний персонала учреждений. (10 час.)
Традиционные
Организационные факторы, вызывающие профессиональный стресс. (51 час.)
Средства психогигиены в организации труда персонала.   (4 час.)
Организационные средства психопрофилактики профессиональных рисков. (4 час.)
Организация рабочего места как фактор профессионального выгорания. (9 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое обсуждение, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

4 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Авдеева, Д. А. Организационно-управленческие методы противодействия «профессиональному выгоранию» 
персонала высшего учебного заведения: (на материалах Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 
кафедра менеджмента и государственного управления) / Д. А. Авдеева ;  Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Орел : б.и., 2020. – 76 с. : табл.,схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596706 (дата обращения: 26.06.2022). – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596706 (

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. 
Журавлев, А. Н. Занковский ;  Российская Академия Наук [и др.]. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 712 с. : 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628 (дата обращения: 
26.06.2022). – ISBN 978-5-9270-0303-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430628

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
430628

Открытый ресурс

2
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430
628

URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
430628

Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий данного типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде  зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса: формирование знаний об основных механизмах регуляции гомеостаза организма человека и животных
Задачи курса:
1. Изучение общих принципов регуляции гомеостаза.
2. Изучение периферических нервных и гуморальных механизмов поддержания гомеостаза.
3. Изучение механизмов центральной нервной регуляции постоянства внутренней среды организма.
4. Получить знания о механизмах гомеостатического поведения человека и
животных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знает: способы решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемые в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
Владеет: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 
литературными данными.
;
Знает: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Умеет: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеет: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

2

ПК-1.1 Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной систем. Основные принципы их взаимодействия. (2 час.)
Физиология вегетативной нервной системы. Симпатические, парасимпатические и метасимпатический отделы 
вегетативной нервной системы. Рефлексы вегетативной нервной системы. (4 час.)
Роль продолговатого мозга в поддержании гомеостаза. Бульбарные центры регуляции вегетативных функции. (2 час.)
Лимбическая система. Функциональная организация лимбической системы. (4 час.)
Традиционные
Принципы регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. (2 час.)
Гомеостаз. Константы гомеостаза. Основные принципы регуляции постоянства внутренней среды организма. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Стресс. Механизмы стресса. (4 час.)
Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях голодания и при углеводном насыщении.  (4 час.)
Нервные и гуморальные механизмы регуляции водного и солевого обмена. Механизмы жажды и "питьевого" поведения. 
(4 час.)
Регуляция голода и насыщения. (4 час.)
Регуляция энергетического обмена. Поддержание уровня глюкозы в крови. (4 час.)
Традиционные
Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в условиях локального воздействия холода. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Гипоталамические механизмы регуляции гомеостаза. (2 час.)
Самостоятельная работа: 102 час.
Активные и интерактивные
Организация гипоталамо-гипофизарной системы. Положительные и отрицательные отзывы вгипоталамо-гипофизарной 
регуляции. (8 час.)
Нервные и гуморальные механизмы регуляции энергетического баланса. Механизмы поддержания массы тела. (10 час.)
Регуляция голода и сытости. (8 час.)
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Пищеварительный центр продолговатого мозга. Энтеральная 
нераная система. (8 час.)
Регуляции кровообращения. Организация сосудодвигательного центра. (8 час.)
Механизмы гомеостатического, мотивационного и эмоционального поведения. (10 час.)
Традиционные
Механизмы гомеостатической регуляции живых организмах.Нервный и эндокринный уровни регулирования. (10 час.)
Механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах поддержания гомеостаза. (6 час.)
Медиаторы вегетативной нервной системы. Вегетативные ганглии. (8 час.)
Нейроэндокринная регуляция. (8 час.)
Механизмы неспецифической и специфической адаптации. (8 час.)
Принципы организации гомеостатического поведения. Нарушения гомеостатического поведения. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Информационные методы обучения рекомендуются будущим магистрам, главным образом, для организации их 
самостоятельной работы при подготовке к семинарам и экзамену по изучаемой дисциплине.
В процессе обучения используются следующие методы:
- ресурсы Internet; 
- электронные и мультимедийные учебники и учебные пособия; 
- компьютерные диалоговые учебники; 
- электронные ресурсы библиотеки СамГУ; 
- научные публикации электронного журнала «Природа»;
- консультации с использованием электронной почты; 
- консультации с использованием Web-порталов (поисковый медицинский сервер «PubMed», Медико-биологический 
информационный портал «Medline.ru», информационно-аналитический портал «Биометрика»)

Инновационные методы применяются в ходе всех лекций, а также большинства лабораторных занятий.
Лекционные формы интерактивных методов:
- лекция-презентация (каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией иллюстраций, блок-схем, 
графических и табличных данных, необходимых для лучшего усвоения нового материала и стимуляции творческой 
активности студентов при формулировке теоретических обобщений по изучаемым проблемам.
Игровые   интерактивные методы (применяются в ходе лабораторных занятий):
Дискуссия (в ходе проведения лабораторной работы студентам дается задание изучить определённые математические 
модели физиологических процессов, изучить применимость различных методов статистической обработки данных к 
конкретным результатам эксперимента;  идет обсуждение каждого выступления,  выделяются спорные аспекты 
рассматриваемой проблемы и наиболее оптимальные и адекватные способы её решения)
Групповая учебная деятельность (студенты объединяются в группы по 2-3 человека и получают конкретное задание, 
обоснованное решение которого затем выносится на общее обсуждение).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных занятий

• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, 
учебные столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; аудитория укомплектована наборами 
препаровальных инструментов, хирургическими столиками, 
штативами, стимуляторами, хронорефлексометром, 
хронаксиметром, набором тестовых методик.¶¶• учебная 
аудитория для проведения занятий лабораторного типа, 
оборудованная учебной мебелью: лабораторные столы, учебные 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
аудитория укомплектована наборами препаровальных 
инструментов, хирургическими столиками, штативами, 
стимуляторами, компьютерами с выходом в сеть Интернет, 
доска на колесах (компьютерный класс)..¶¶• учебная аудитория 
для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная 
лабораторным столом, стереотаксисом для мелких животных, 
наборами препаровальных инструментов, хирургическими 
столиками, стимуляторами, миографом.¶¶• учебная аудитория 
для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная 
учебной мебелью: учебные столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; укомплектована 
электроэнцефалографом.¶¶• виварий: клетки с кормушками и 
поилками для теплокровных животных. Бассейн для 
содержания земноводных.¶



3 Помещение для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4

Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы, групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской;¶•  учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
4. MS Windows Vista (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. The Virtual Cat
2. Rat Cardiovascular System (http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/page.php?page=software_sims)
3. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ненашев, А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. гос. 
аэрокосм. ун-т, 2005. - 166 с.
2. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грибанова, О.В. Физиология пищеварительной системы (с элементами возрастной физиологии и биохимии)  : учебное 
пособие [для ссузов и вузов]. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2014. - 204 с.
2. Магер, С. Н. Физиология иммунной системы  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Лань, 2014. - 192 с.
3. Агаджанян, Н. А. Нормальная физиология  : учебник для мед. вузов. - М..: Медицинское информ. агентство, 2007. - 
519 с.
4. Подковкин, В. Г. Молекулярные механизмы гомеостаза и адаптации  : практикум : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Самарский университет, 2009. - 88 с.
5. Харди, Р. Гомеостаз  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1986. - 81 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

3 US National Library of Medicine. National 
Institutes of Health https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

4

Центральная научная медицинская библиотека 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ЦНМБ) 
Министерства здравоохранения Российской 
федерации

http://www.scsml.rssi.ru/ Открытый ресурс

5

Neuroscience Online: An Electronic Textbook for 
the Neurosciences, Department of Neurobiology 
and Anatomy - The University of Texas Medical 
School at Houston

http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине «Регуляция гомеостаза» осуществляется в форме устного опроса на 
занятиях, оценки результатов выполнения лабораторных работ и практических заданий, проверки  протоколов опытов,  
контроля самостоятельной работы студентов.  
Итоговый  контроль знаний по дисциплине  – экзамен. Экзамен проводится в традиционной форме по экзаменационным 
билетам. Для подготовки к экзамену студентам в начале семестра предоставляется список вопросов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Регуляция дыхания» заключается в формировании у обучающихся компетенций в области 
физиологии дыхательной системы и механизмов регуляции дыхания, необходимых  для реализации задач 
профессиональной научной и практической деятельности магистра-биолога по профилю «Физиология человека и 
животных».
Задачи:
1.  Получение современных знаний о процессах регуляции дыхания, центральных механизмах формирования 
дыхательного ритма и паттерна дыхания у человека и животных, способностью творческого применения полученных 
знаний в профессиональной деятельности магистра по направлению «Биология;
2.  Формирование способности к анализу актуальных проблем, оценке научных концепций, компетенций в области 
методологии современной физиологии дыхания.
3.  Овладение  современными клиническими и экспериментальными методиками регистрации и анализа 
функциональных показателей дыхательной системы; навыками  создания  и реализации научно-исследовательских 
проектов, подготовки  научных публикаций и докладов по регуляции дыхания в соответствии с профилем магистерской 
программы «Физиология человека и животных». 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, 
методы сбора и охраны результатов научно-исследовательских 
работ в области физиологии дыхания.
Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания по регуляции дыхания в ходе 
профессиональной деятельности в области физиологии.
Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны 
результатов исследований по регуляции дыхания, применяемых 
для ведения конкурентоспособной деятельности в области 
физиологии.
;
Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи 
физиологии дыхания.
Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных 
исследований по регуляции дыхания в профессиональной 
деятельности биолога.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности по 
регуляции дыхания, в области физиологии. 
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: современные научные данные по регуляии дыхания, 
методы обработки и систематизации информации, получаемой 
в ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания.
Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из 
литературных источников и информационных баз сведения, 
необходимые для анализа результатов, полученных в 
исследованиях по регуляции дыхания.
Владеть: навыками систематизации информации, полученной в 
ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания, навыками ее 
анализа и сопоставления с литературными данными.

;
Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания 
и результаты современных исследований в области регуляции 
дыхания.
Уметь: определять возможные направления развития 
исследований по регуляции дыхания и перспективы 
практического применения полученных  результатов.
Владеть: навыками определения тенденций развития работ и 
приемами выполнения научно-прикладных исследований в 
аспекте регуляции дыхания.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Нейрофизиология, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Культура научно-исследовательской 
деятельности

Космическая физиология, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Методы и средства научных 
исследований, 
Многомерные статистические методы, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Научная и деловая коммуникация, 
Исследовательская культура 
профессионала, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

2

ПК-1.1 

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

ПК-1.2 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Возрастная физиология, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Регуляция гомеостаза, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Актуальные проблемы и методы исследования современной физиологии дыхания.  (2 час.)
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. (4 час.)
Тема 4. Структурно-функциональная организация дыхательного центра.   (4 час.)
Тема 5. Механизмы формирования респираторного ритма.  (2 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. (6 час.)
Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. Центральная хеморецепция. (4 час.)
Тема 4. Структурно-функциональная организация дыхательного центра.   (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Актуальные проблемы и методы исследования современной физиологии дыхания.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 Тема 5. Механизмы формирования респираторного ритма.  (1 час.)
Традиционные
Тема 4. Структурно-функциональная организация дыхательного центра.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 110 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Актуальные проблемы и методы исследования современной физиологии дыхания.  (10 час.)
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. (15 час.)
Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. Центральные хеморецепторы (15 час.)
Тема 5. Механизмы формирования респираторного ритма.  (20 час.)
Тема 7. Патологические типы дыхания. (15 час.)
Традиционные
Тема 4. Структурно-функциональная организация дыхательного центра.   (20 час.)
Тема 6. Особенности дыхания у человека в различных условиях жизнедеятельности.  (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными (подготовка реферата, собеседование и др.), также 
реализуются  инновационные образовательные технологии, в том числе:
- технология активного обучения и интерактивного коллективного взаимодействия − лекция с применением техники 
обратной связи, лекция-беседа, дискуссия, тестирование, выполнение творческих заданий (подготовка презентаций);
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; обсуждение проблемных и клинически значимых аспектов 
регуляции дыхания на лабораторных занятиях, метод кейса).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: специальная учебная 
аудитория для проведения лекций.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доска. 

2 2. Лабораторные занятия: специальная 
аудитория.

Оборудование для регистрации параметров дыхания у человека 
(спирограф «Диамант-С, компьютер с программным 
обеспечением; аппаратура для изучения механизмов регуляции 
дыхания у животных (стереотаксическая установка, 
электростимулятор, миниатюрный спирограф, электронный 
миограф, программное обеспечение «PowerGraph 3.2 
Professoinal»); учебные материалы по физиологии дыхания; 
учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), доска.

3 3. Самостоятельная работа:¶ специальная 
аудитория  компьютерный класс,

Учебные материалы по физиологии дыхания, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя),  компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶ специальное помещение.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук),

5 5. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: специальная аудитория.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.
2. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.
3. Меркулова, Н. А. Физиология дыхания  : Учеб. пособие по спецкурсу "Физиология дыхания человека и животных". - 
Куйбышев.: Куйбышевский ун-т, 1977. - 74с
4. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
5. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2002. - 277с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бреслав, И. С. Паттерны дыхания : Физиология. Экстремальные состояния. Патология. - Ленинград.: Наука, 1984. - 205 
с.
2. Ведясова, О. А. Механизмы регуляции дыхания структурами лимбической системы [Текст] : [монография]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2010. - 170 с.
3. Дыхательный центр и регуляция его деятельности супрабульбарными структурами  : [монография]. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 170 с.
4. Нефедова, И.С. Правильное дыхание - ключ к похудению  : Учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский ун-т, 
2006. - 44 с.
5. Сафонов, В. А. Нейрофизиология дыхания. - М..: Медицина, 1980. - 224с
6. Физиология человека. В 3-х т. - Т.2: Физиология человека. В 3-х т.. - М..: Мир, 1996. Т.2. - 313с.
7. Лабораторные крысы: содержание, разведение и биоэтические аспекты использования в экспериментах по 
физиологии поведения : учеб. пособие. - Текст  : эл. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
8. Ведясова, О. А. Руководство к лабораторным занятиям по физиологиии центральной нервной системы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Самар. ун-т, 1998. - on-line
9. Уэст, Д. Физиология дыхания : пер. с англ.. - М..: Мир, 1988. - 200 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Rat Brain Atlas http://labs.gaidi.ca/rat-brain-atlas/?ml=1&ap=2
&dv=3 Открытый ресурс

4
Электронная база данных по физиологии на 
Медико-биологическом информационном 
портале «Medline.ru».

http://www.medline.ru Открытый ресурс

5
Электронная база данных по физиологии на 
Web-портал е поискового  медицинского сервера 
«PubMed»

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Регуляция дыхания» проводятся следующие виды лекций:
- проблемные лекции, в которых при изложении материала рассматриваются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекции с элементами обратной связи, в которых при изложении учебного материала используются межпредметные 
связи и ранее изученный учебный материал. Обратная связь устанавливается через ответы обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. 
Лабораторные занятия  по дисциплине проводятся с целью освоения современных физиологических методик, 
формирования профессиональных навыков проведения медико-биологических исследований по физиологии дыхания в 
рамках подготовки магистра по направлению «Физиология человека и животных». Лабораторные занятия проводятся в 
специализированной аудитории (лаборатории) оснащенной физиологическим оборудованием  и компьютером с 
установленным программным обеспечением. При выполнении лабораторных исследований обучающиеся должны 
неукоснительно соблюдать правила биоэтики. Результаты лабораторной работы должны быть зафиксированы в 
протоколе опыта, проанализированы, представлены графически или в виде таблицы, на их основе формулируются 
теоретические обобщения и конкретные выводы. Лабораторные работы выполняются  группами студентов по 3-4 
человека. Защита результатов осуществляется на занятии и сопровождается групповым обсуждением («круглый стол).
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего магистра. При самостоятельном изучения темы студенты пользуются 
рекомендованной  литературой, а также научными периодическими отечественными и зарубежными изданиями, 
ресурсами Интернет. Для лучшего усвоения материала рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по 
изучаемым темам, выделять их наиболее важные или проблемные аспекты. 
Виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа по подготовке к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями по изучаемой 
теме (изучение конспекта лекции, чтение учебника и дополнительной литературы, конспектирование текста, работа с 
конспектом лекции, использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- подготовка рефератов, сообщений и презентаций по темам учебной дисциплины. В этих случаях следует проводить 
анализ поставленной проблемы, обосновывать ее актуальность, делать выводы, отражающие общепринятые в 
современной физиологии представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное мнение по 
поставленной проблеме. Реферат и презентацию следует завершать списком литературных источников.
В рамках контролируемой самостоятельной работы важное место занимает подготовка студента к собеседованию. При 
этом желательна подготовка конспекта основных положений, терминов и сведений, требующих запоминания и 
являющихся основополагающими в изучаемой теме. 
Формами текущего контроля знаний студентов являются проверка протоколов и обсуждение результатов лабораторных 
работ, защита рефератов и презентаций, собеседование, тестирование. 
Формой итогового контроля качества усвоения студентами знаний по дисциплине «Регуляция дыхания» является зачет, 
который ставится на основании суммы баллов, набранных обучающимся в течение учебного семестра.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 апреля 2022 года, протокол ученого совета 
университета №10
Сертификат №: 6c d6 e6 d9 00 01 00 00 03 c6
Срок действия: с 25.02.22г. по 25.02.23г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗООЛОГИИ

Код плана 060401-2022-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 №59532

Составители:

кандидат биологических наук, доцент Ю. Л. Герасимов

Заведующий кафедройэкологии, ботаники и охраны природы

доктор биологических 
наук, профессор
Л. М. Кавеленова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы.
Протокол №8 от 14.03.2022.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физиология, биохимия и 
биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 Биология
 А. Н. Инюшкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Современные проблемы зоологии» - обеспечить специальную подготовку в области биологии 
обучающихся магистратуры как второй ступени высшего профессионального образования. 
Целью курса является.
Задачи дисциплины: 
- углубление знаний в области зоологии, эволюционной палеонтологии, современной систематики,
- ознакомление обучающихся с перспективными направлениями исследований в современной зоологии, 
- развитие способности чётко формулировать задачи исследования, 
- развитие способности развитие способности доступно и кратко излагать полученные  результаты и делать адекватные 
выводы, правильно оформлять научную работу (публикацию), корректно представлять в ней результаты статистической 
обработки. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знает теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в соответствии с направленностью 
(профилем)программы магистратуры по современным 
проблемам зоологии;
Умеет творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений 
путеминтеграции различных методических подходов к 
современным проблемам зоологии;
Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 
предлагаемых решений в области современных проблем 
зоологии;



ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;

Знает основные философские концепции классического и 
современного естествознания, основы учения о биосфере, 
основныеметоды и результаты экологического мониторинга, 
модели и прогнозы развития биосферных процессов;
Умеет применять методы системного анализа для оценки 
экологических последствий антропогенной деятельности для 
животных;
Владеет методологией прогнозирования экологических 
последствий развития избранной профессиональной сферы, 
имеет опытвыбора путей оптимизации технологических 
решений с позиций экологической безопасности;

ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы, методы и нормативную 
документацию в области экологической экспертизы, 
особенности обследованияи оценки экологического состояния 
территорий и акваторий, методы тестирования эффективности 
и биобезопасности продуктов технологических производств;
Умеет применять профессиональные знания и навыки для 
разработки и предложения инновационных средств и 
методовэкологической экспертизы в области зоологии;
Владеет опытом планирования экологической экспертизы на 
основе анализа имеющихся фактических данных о животных;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации? опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знает основные источники и методы получения 
профессиональной информации, направления научных 
исследований,соответствующих направленности программы 
магистратуры;
Умеет выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-
исследовательских задач наоснове использования комплексной 
информации, в том числе на стыке областей знания, 
разрабатывать методики решения и координировать 
выполнение отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности;
Владеет методами анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и 
научно-технической информации? опытом представления 
полученных результатов в виде докладов и публикаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Современные проблемы экологии Современные проблемы экологии

2 ОПК-2.1 Современные проблемы экологии Современные проблемы экологии
3 ОПК-2.2 Современные проблемы экологии Современные проблемы экологии



4

ОПК-2.3 

Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-3 Способен 
использовать философские 
концепции естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки и прогноза 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности

Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-3.1 
Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-3.2 

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-3.3 
Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

9

ОПК-4 Способен участвовать 
в проведении экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической безопасности

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования

10

ОПК-4.1 

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11
ОПК-4.2 Современные проблемы экологии, 

Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования

12

ОПК-4.3 

Современные проблемы экологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы экологии, 
Экологические основы охраны природы 
и рационального природопользования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

13

ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно определять 
стратегию и проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество работ и 
внедрение их результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при решении 
конкретной задачи

Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



14

ОПК-7.1 

Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15

ОПК-7.2 

Современные проблемы экологии

Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

16

ОПК-7.3 

Современные проблемы экологии

Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Принципы зоологической систематики (2 час.)
Современная палеонтология (2 час.)
Эволюционная антропология (4 час.)
Биологические инвазии животных (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Современные проблемы таксономии и систематики (2 час.)
Современная палеонтология (2 час.)
Современная палеонтология птиц (2 час.)
Современные методы исследования беспозвоночных и позвоночных животных (2 час.)
Традиционные
Принципы зоологической систематики (2 час.)
Освоение животными суши. Адаптации животных к наземному образу жизни (2 час.)
Эволюционная антропология (4 час.)
Биологические инвазии животных (2 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных на планете (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Биоинвазии и охрана природы (1 час.)
Проблемы палеонтологии и антропогенеза (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Современная палеонтология птиц (4 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных на планете (4 час.)
Традиционные
Современные проблемы таксономии и систематики (4 час.)
Освоение животными суши. Адаптации животных к наземному образу жизни (4 час.)
Современная палеонтология рептилий (4 час.)
Эволюционная антропология (8 час.)
Генная инженерия животных и проблемы генетической безопасности (4 час.)
Биологические инвазии животных (6 час.)
Проблемы сохранения редких видов животных в Самарской области. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
Проблемных лекций, лекций-визуализаций, бесед, круглых столов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Описание материально-технической базы¶1.Лекционные 
занятия.¶– учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской..¶¶

2 учебная аудитория для проведения 
практических работ

2. Практические работы.¶– учебная аудитория для проведения 
практических работ, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя;

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа , учебная 
аудитория для групповых и индивидуальных 
консультацийоборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.¶– учебная 
аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью: столами и 
стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5 помещение для самостоятельной работы

5. Самостоятельная работа.¶– помещение для самостоятельной 
работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 496 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Константинов, В. М. Охрана природы [Текст] : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений по спец. 
032400-биология. - М..: Академия, 2000. - 238 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 УМО по классическому университетскому 
образованию России  http://www.umo.msu.ru Открытый ресурс

2 Библиотека Гумер https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Scienc
e/karpenk/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека Лабиринт https://www.labirint.ru/genres/2600/ Открытый ресурс
4 открытая электронная библиотека Киберлинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

5 открытая электронная библиотека с книгами по 
палеонтологии http://paleontologylib.ru/books/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся должны подробно ознакомятся принципами рейтинговой оценки. 
Следует выбрать задания для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения 
дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым 
необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для самостоятельного изучения выделены следующие темы:
Тема 7. Проблемы сохранения редких видов животных на планете.
Тема 8. Современные методы исследования беспозвоночных и позвоночных животных
Тема 3. Эволюционное соотношение хищник-жертва
Тема 4.2. Последние открытия в антропогенезе
Тема 7. Проблемы сохранения редких видов животных в Самарской области.
Тема 6.2. Биологические инвазии животных в Самарской области

Эти темы требуют полностью самостоятельной подготовки, поскольку на лекции не разбирается. Следует использовать 
материал из учебников и из баз данных сети Интернет.  Поскольку формой контроля закрепления знаний является 
круглый стол, рекомендуется согласовывать ответы всех, кто собирается участвовать.
Предполагается активный поиск обучающимися информации. Некоторую помощь Вам окажет изучение имеющегося на 
кафедре конспекта. Используются также научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Приветствуется использование сведений по влиянию хозяйственной деятельности на животный мир Самарской 
области, России в целом, по проблемам межгосударственного использования водных источников на сопредельных 
территориях.
Предполагается выполнение проблемных заданий, в которых обучающемуся предлагается осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблем зоологии. Решение должно быть 
обоснованным, но небольшим по объему. Следует учесть, что ни одно решение не является единственным,  главное 
погрузится в процесс решения кейса на основе изучения принципов прикладной гидробиологии и нормативных 
документов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование углубленных профессиональных знаний об актуальных проблемах 
современной физиологии
Задачи дисциплины: 
   сформировать современные представления о важнейших закономерностях функционирования и регуляции 
физиологических систем организма; 
   о важнейших физиологических механизмах, реализующихся на различных уровнях (от субклеточного до 
организменного) в условиях нормы и при патологических состояниях; 
   об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в современной физиологии человека и животных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
физиологии.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем физиологии.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по физиологии.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем физиологии.;
Знать: существующие подходы к критическому анализу и 
широкому обсуждению предлагаемых решений в физиологии.
Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные 
результаты.
Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений в физиологии.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в физиологии.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;
Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области физиологии.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в физиологии.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знать: основные источники информации и методы ее 
получения, основные направления научных исследований в 
физиологии.
Уметь: получать профессиональную информацию для 
выполнения физиологических научных исследований.
Владеть: методикой получения профессиональной информации 
по основным направлениям современных научных 
исследований в физиологии.;
Знать: перспективные проблемы, актуальные 
научно-исследовательские задачи, существующие требования 
по координации выполнения отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей с учетом требований 
техники безопасности.
Уметь:  выявлять перспективные проблемы и задачи, 
определять принципы их решения на основе использования 
комплексной информации,  координировать выполнение 
отдельных заданий при руководстве группой исследователей с 
учетом требований техники безопасности.
Владеть: навыками выявления перспективных проблем и 
решения актуальных научно-исследовательских задач на основе 
использования комплексной информации, в том числе на стыке 
областей знания, технологией разработки методики решения и 
координирования выполнения отдельных заданий при 
руководстве группой исследователей с учетом требований 
техники безопасности;
Знать: существующие методы анализа достоверности 
экспериментальных результатов, анализа их перспективности 
на основе обобщения научно-технической информации, 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций.
Уметь: определять степень достоверности экспериментальных 
результатов, анализировать научно-техническую информацию, 
представлять полученные результаты в виде докладов и 
публикаций.
Владеть: методикой вычисления достоверности 
экспериментальных результатов, обобщения и анализа научной 
и научно-технической информации, представления полученных 
результатов в виде докладов и публикаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ОПК-2.1 Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-6.1 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-6.2 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6.3 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно определять 
стратегию и проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество работ и 
внедрение их результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при решении 
конкретной задачи

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ОПК-7.1 

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ОПК-7.2 

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12

ОПК-7.3 

Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Иммунная система в норме и патологии. (4 час.)
Тема 4. Физиологические основы научения и памяти. (6 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Латерализация и специализация мозга. (6 час.)
Тема 6. Исполнительные функции фронтальных долей больших полушарий мозга. (6 час.)
Тема 7. Актуальные проблемы нейрофизиологии эмоций. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физиологические и патофизиологические аспекты боли. (12 час.)
Тема 3. Речь и мозг. (14 час.)
Тема 4. Физиологические основы научения и памяти. (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
- презентации докладов с обсуждением,
- дискуссии,
- обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом»,
- работа с ресурсами сети Интернет.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционная аудитория

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная 
средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

2 2. Аудитория для практических занятий.

Аудитория для проведения практических занятий, оснащенная 
учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя), средствами мультимедийных 
демонстраций (экран, ноутбук, видеопроектор), доской.

3 3. Аудитория для самостоятельной работы. 

Аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии, 
 учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся);¶Компьютерный класс, оснащенный 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы. 

Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

5 5. Аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учеб. пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. Гребнева. — М. : Издательство 
Юрайт. — 189 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04758-5. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-415144

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Долгих, В. Т. Иммунология : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / В. Т. Долгих, А. Н. Золотов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09294-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/immunologiya-427581
2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник для СПО 
/ А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, — 365 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-00719-0. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-414618
3. Астапов, В. М. Нейропсихология. Строение и нарушения центральной нервной системы. Атлас : учеб. пособие для 
СПО / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, — 83 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08640-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/neyropsihologiya-stroenie-i-narusheniya-centralnoy-nervnoy-sistemy-atlas-425921
4. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Актуальные пролемы современной физиологии https://scientificrussia.ru/articles/aktualnye-pro
blemy-sovremennoj-fiziologii Открытый ресурс

2 История развития физиологии http://physiolog.spb.ru/history1.html Открытый ресурс

3 Основные концепции современной физиологии 
человека http://www.labex.ru/page/g14_kse_30.html Открытый ресурс

4 The Physiological Society of the UK http://www.physoc.org/ Открытый ресурс
5 American Physiological Society http://www.the-aps.org/ Открытый ресурс

6 Российское физиологическое общество им. 
И.П.Павлова http://ecopharmproject.ru/ru/rfo.php Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Wiley Journal Database Профессиональная база данных, 
Договор_Wiley_920_30_06_2022

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные проблемы физиологии» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего выпускника.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Следует выделить подготовку к экзамену как особый



 вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы.

При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные проблемы физиологии», 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины «Современные 
проблемы физиологии»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Тестирование    до 10 баллов
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов
    Написание эссе  до 10 баллов
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 38 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация научной статьи, посвященной современным проблемам физиологии до 18  баллов
    Реферат,    до 12  баллов
6. Экзамен -    до 26 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний о действии чужеродных организму веществ на 
биологические объекты, разработке основ промышленного, сельскохозяйственного и экологического видов мониторинга 
на основе техники биологического испытания химических соединений.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся чёткой системы знаний о разнообразии чужеродных для живых 
организмов веществ и видах их биологической активности, источниках поступления ксенобиотиков в биосферу и 
масштабами загрязнения, путях поступления в организм и выведения из него; усвоение учащимися закономерностей и 
механизмов взаимовоздействия чужеродных соединений с клеточными структурами, их биотрансформации и 
биоаккумулирования, поведении химических соединений в экосистемах; приобретение учащимися знаний о принципах 
выбора тест-объектов и тест-реакций для скрининга ксенобиотиков и основ промышленного, сельскохозяйственного и 
экологического мониторинга; создание у учащихся представления о мониторинге и скрининге,  разнообразии полезных 
веществ, которые могут быть использованы в различных отраслях производства, в сельском хозяйстве, здравоохранении, 
воспитание чувства ответственности и бережного отношение к природе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знает теоретические основы, традиционные и современные 
методы экологических исследований;
Умеет творчески использовать специальные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений 
экологических проблем путем интеграции различных 
методических подходов;
Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 
предлагаемых решений в области экологии;



ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;

Знает основные философские концепции классического и 
современного естествознания, основы учения о биосфере, 
основные методы и результаты экологического мониторинга, 
модели и прогнозы развития биосферных процессов;
Умеет применять методы системного анализа для оценки 
экологических последствий антропогенной деятельности;
Владеет методологией прогнозирования экологических 
последствий развития избранной профессиональной сферы, 
имеет опыт выбора путей оптимизации технологических 
решений с позиций экологической безопасности;

ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы, методы и нормативную 
документацию в области экологической экспертизы, 
особенности обследования и оценки экологического состояния 
территорий и акваторий, методы тестирования эффективности 
и биобезопасности продуктов технологических производств;
Умеет применять профессиональные знания и навыки для 
разработки и предложения инновационных средств и методов 
экологической экспертизы;
Владеет опытом планирования экологической экспертизы на 
основе анализа имеющихся фактических данных;



ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно 
определять стратегию и 
проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, 
выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество 
работ и внедрение их 
результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при 
решении конкретной 
задачи

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы 
получения 
профессиональной 
информации, 
направления научных 
исследований, 
соответствующих 
направленности 
программы 
магистратуры;
ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные проблемы 
и формулировать 
принципы решения 
актуальных 
научно-исследовательски
х задач на основе 
использования 
комплексной 
информации, в том числе 
на стыке областей 
знания, разрабатывать 
методики решения и 
координировать 
выполнение отдельных 
заданий при руководстве 
группой исследователей, 
с учетом требований 
техники безопасности;
ОПК-7.3 Владеет 
методами анализа 
достоверности и оценки 
перспективности 
результатов проведенных 
экспериментов и 
наблюдений, опытом 
обобщения и анализа 
научной и 
научно-технической 
информации, опытом 
представления 
полученных результатов 
в виде докладов и 
публикаций;

Знает основные источники и методы получения экологической 
информации, направления научных исследований в области 
экологии;
Умеет выявлять перспективные проблемы и формулировать 
принципы решения актуальных научно-исследовательских 
задач в области экологии на основе использования комплексной 
информации, в том числе на стыке областей знания, 
разрабатывать методики решения и координировать 
выполнение отдельных заданий при руководстве группой 
исследователей, с учетом требований техники безопасности;
Владеет методами анализа достоверности и оценки 
перспективности результатов проведенных экспериментов и 
наблюдений в области экологии, опытом обобщения и анализа 
научной и научно-технической информации, опытом 
представления полученных результатов в виде докладов и 
публикаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ОПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-3 Способен 
использовать философские 
концепции естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки и прогноза 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-3.1 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-3.2 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-3.3 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ОПК-4 Способен участвовать 
в проведении экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической безопасности

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10

ОПК-4.1 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ОПК-4.2 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12

ОПК-4.3 

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере

Современные проблемы зоологии, 
Учение о биосфере, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

13

ОПК-7 Способен в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
самостоятельно определять 
стратегию и проблематику 
исследований, принимать 
решения, в том числе 
инновационные, выбирать и 
модифицировать методы, 
отвечать за качество работ и 
внедрение их результатов, 
обеспечивать меры 
производственной 
безопасности при решении 
конкретной задачи

Современные проблемы зоологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

14

ОПК-7.1 

Современные проблемы зоологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15

ОПК-7.2 

Современные проблемы зоологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

16

ОПК-7.3 

Современные проблемы зоологии

Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Основные типы глобального химического загрязнения. (4 час.)
Разнообразие видов биологической активности. Развитие биологического ответа. (2 час.)
Особенности метаболизма чужеродных соединений человеком, млекопитающими, растениями, микроорганизмами. 
Факторы, определяющие избирательность действия веществ. (2 час.)
Механизмы биологического действия хелактирующих агентов. Коэффициент накопления. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Экологический след как индикатор устойчивого развития (4 час.)
Биоремедиационные технологии как альтернативные «зеленые» методы восстановления природной среды (4 час.)
Энергия и устойчивое развитие (4 час.)
Традиционные
Экосистемные услуги как важный компонент устойчивого развития (4 час.)
Безопасность генетически модифицированных продуктов – реальные и потенциальные риски (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проверка рефератов (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Масштабы и причины химического загрязнения биосферы. (6 час.)
Кейс-стади по проблемам состояния окружающей среды в Российской Федерации. (6 час.)
Тема 2. Биологическая активность. Развитие биологической реакции. (6 час.)
Тема 3. Особенности метаболизма чужеродных соединений у различных организмов. Избирательная токсичность. (6 
час.)
Тема 4. Снижение токсических эффектов в организме. Биоаккумулирование. (6 час.)
Подготовка реферата по «Экологическим аспектам устойчивого развития». (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов.

Материал всех лекций сформирован в виде компьютерных презентаций на платформе Moodle 
http://do.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=306.
Обучающимся предлагается для выполнения  задание в форме кейс-стади  по проблемам состояния окружающей среды в 
Российской Федерации.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2

учебная аудитория для проведения 
практических занятий, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным 
обеспечением; учебной мебелью

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3

учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная 
презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным 
обеспечением

 столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

 столы, стулья для обучающихся; компьютеры с доступом в 
интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GoogleДиск
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях лесостепи 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2006. - on-line
2. Цуриков, А. Г. Экологические аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Селезнева, Е.С. Биологическая активность ксенобиотиков, их строение и физико-химические свойства. - Самара.: 
Универс групп, 2009. - 182 с.
2. Медоуз, Д. Х За пределами роста [Текст] : [продолж. знаменитого докл. Рим. клубу "Пределы роста"]  : учеб. пособие. 
- М..: Изд. группа "Прогресс", "Пангея", 1994. - 304 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека БГУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/48104 Открытый ресурс

2 Доклад об экологической ситуации в Самарской 
области

http://www.priroda.samregion.ru/environmental
_protection/state_report/ Открытый ресурс

3 Атлас земель Самарской области https://drive.google.com/open?id=0Bxcc24ffxft
KdW9xVEdpZEtDcVE Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Internet.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для конспектирования лекций следует использовать многостраничную (общую) тетрадь. При проработке учебной и иной 
литературы дополнять новыми сведениями свой конспект.
В данном курсе довольно много специфических терминов. Все встречающиеся термины нужно выписывать, 
подчеркивать, расшифровывать их содержание и запоминать. Рекомендуется составить глоссарий, приносить его с собой 
на занятия и запоминать. 
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для успешного освоения экологических терминов рекомендуется их вслух проговаривать. 

Форма итогового контроля - экзамен.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Социальная экспертиза управленческих решений» состоит в систематизации у обучающихся знаний 
о типологии, условиях, факторах качества решений, формировании навыков осуществления процедуры организации и 
контроля исполнения, оценки эффективности решений и ответственности за их последствия.

Задачи: 
- систематизировать знания о научных  достижениях профессиональной предметной области;
- развивать навыки поиска и анализа информации, способствующие разработке, принятию и оценке управленческого 
решения;
- совершенствовать навыки разработки альтернативных вариантов решения;
- совершенствовать опыт оценки управленческих решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

ЗНАТЬ: научные достижения профессиональной предметной 
области
УМЕТЬ: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
ВЛАДЕТЬ: опытом демонстрации способности генерировать 
новые идеи на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

ЗНАТЬ: основные доступные источники информации
УМЕТЬ: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации
ВЛАДЕТЬ: опытом осуществления поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Цели и задачи экспертизы в управленческой практике. (2 час.)
Тема 4. Качество и эффективность управленческих решений. (2 час.)
Тема 10. Принципы подбора экспертов. (2 час.)
Тема 14. Формы представления результатов экспертной деятельности. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Функциональное содержание управленческих решений (4 час.)
Тема 8. Методологические, организационно-технологические основы экспертизы управленческих решений. (4 час.)
Тема 9. Информационные технологии в организации и проведении экспертизы управленческих решений. (4 час.)
Тема 12. Принципы формирования экспертных групп. (4 час.)
Тема 15. Отчет по результатам экспертизы: принципы и этапы построения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Классификация (топология) управленческих решений.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Тема 5. Место экспертизы в управленческой практике.  (12 час.)
Тема 6. Виды и формы экспертизы. (14 час.)
Тема 7. Функции экспертизы в в профессиональной деятельности (14 час.)
Тема 11. Методы экспертизы: понятие и классификация. (14 час.)
Тема 13. Технологии экспертной деятельности (10 час.)
Тема 16. Проблема использования результатов экспертизы в управленческой практике. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое собеседование, анализ 
профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Аудитория для контроля самостоятельной 
работы

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столы и стулья  для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : учебник / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 384 с. : ил., табл., схем.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685089
2. Киселев, А. А. Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры : [16+] / А. А. Киселев. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 182 с. : ил., табл. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648
3. Саморуков, В. И. Управленческие решения: учебное пособие для обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки : [16+] / В. И. Саморуков, А. О. Пешков ;  
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 163 с. : ил.   – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576290
4. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений : учебное пособие : [16+] / С. В. Люханова. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : ил., табл.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Штер, Н. Информация, власть и знание / Н. Штер. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 572 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598531
2. Новиков, Д. А. Методология управления / Д. А. Новиков. – Москва : Либроком, 2011. – 129 с.   – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82821
3. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва 
: Дашков и К°, 2020. – 495 с. : ил.   – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
4. Экспертиза образовательных систем в условиях инклюзии : учебное пособие : [16+] / сост. З. В. Крецан, И. С. 
Морозова ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. 
– 175 с. : ил. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684877

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения проблем в профессиональной области.
Текущий контроль знаний обучающихся в семестре завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к нему необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
- сформировать знания в сфере сетевой коммуникации и освоить основные сетевые эффекты коммуникации, а также 
методы социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ для выработки эффективной стратегии 
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
- рассмотреть основные сетевые эффекты коммуникации и их роль в функционировании социальных сетей для 
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
- сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и 
качественных показателей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды. 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода. 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Тема 2. Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (2 час.)
Тема 3. Основные виды сетевых эффектов: прямые, косвенные, межсетевые и социальные  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (2 час.)
Тема 3. Основные сетевые эффекты коммуникации  (4 час.)
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ  (4 час.)
Тема 6. Социализация и сетевой эффект. Их влияние на функционирование социальных сетей  (0 час.)
Тема 7. Просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ  (2 час.)
Тема 8. Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Понятие эффекта сети (закон Меткалфа)  (2 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Виртуальные сообщества: понятие и основные типы (12 час.)
Тема 2. Понятие социальной сети. История создания социальных сетей, технические принципы и особенности 
функционирования  (12 час.)
Тема 3. Основные сетевые эффекты коммуникации  (14 час.)
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ (14 час.)
Тема 8. Количественные и качественные показатели социологического анализа социальных сетей  (12 час.)
Тема 9. Методы социологического анализа социальных сетей: характеристика и особенности применения  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа¶

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:¶учебная аудитория для 
проведения практических занятий¶

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации¶

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа:¶помещение для 
самостоятельной работы¶

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Windows XP (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)
3. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики [Текст] : [учеб. пособие для с. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - 424 с.
4. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490014 (дата обращения: 
26.06.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490014_Чугунов_Социальная_информатика

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472779
2. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469862
3. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и функционирования : учебник для вузов / И. 
М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475753 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-475753
4. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476511 – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/sociologiya-mediakultury-i-mediaobrazovaniya-476511

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Электронный научный журнал "Медиаскоп" http://www.mediascope.ru/ Открытый ресурс

4
«Системный Блокъ» — издание о цифровых 
технологиях в гуманитарных науках, искусстве, 
образовании

https://sysblok.ru/ Открытый ресурс

5 Журнал "Цифровая социология" https://digitalsociology.guu.ru/jour Открытый ресурс

6
Медиалогия - мониторинг СМИ и соцсетей. 
Инструмент оценки эффективности 
коммуникаций

https://www.mlg.ru/ Открытый ресурс

7 Brand Analytics - система мониторинга и анализа 
социальных медиа и СМИ https://br-analytics.ru/ Открытый ресурс

8
MediaMetrics — российский новостной 
агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и 
интернет-радио

https://mediametrics.ru/rating/ru/vkontakte.ru/d
ay.html Открытый ресурс

9 Журнал “Цифровая социология” https://digitalsociology.guu.ru/jour/index Открытый ресурс
10 Яндекс.Вордстат, статистика запросов https://wordstat.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 Тематический каталог Медиа. Официальный 
сайт ВЦИОМа

https://wciom.ru/tematicheskii-katalog/mass-me
dia Открытый ресурс

12 СМИ и Интернет. Фонд общественного мнения https://fom.ru/ Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Wiley Journal Database Профессиональная база данных, 
Договор_Wiley_920_30_06_2022

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

8 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: для закрепления и 
систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, 
научных публикаций); 
- самостоятельная работа, обеспечивающая освоение нового материала,
 - работа с дополнительной учебной и научной литературой, включает в себя составление плана текста и 
конспектирование по вопросам для устного опроса.
Отдельным видом самостоятельной работы является подготовка к зачету.
Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся должен 
выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплина «Спецпрактикум по физиологии и биохимии» предполагает формирование у обучающихся 
компетенций в области физиологии и биохимии человека и животных, необходимых для профессиональной 
деятельности выпускника университета.
Задачи:
- формирование научных представлений о физиологии и биохимии человека и животных на современном этапе развития 
биологии;
- ознакомление с конкретными современными методами экспериментального исследования;
- формирование умения получать и анализировать экспериментальные данные.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.1 Владеет 
навыками выбора форм и 
методов сбора и охраны 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемых для 
ведения 
конкурентоспособной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;
ПК-1.2 Решает задачи, 
связанные с охраной и 
использованием 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
используемые в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами;

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, используемые для ведения 
конкурентоспособной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами.
Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, используемых для 
ведения конкурентоспособной деятельности в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
;
Знать: задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Уметь: решать задачи, связанные с охраной и использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 
соответствующей профессиональной области, связанной с 
живыми системами.
Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности, 
используемых в соответствующей профессиональной области, 
связанной с живыми системами.
;



ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы систематизации информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления с литературными 
данными.
Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе 
НИР и НИОКР, анализировать ее и сопоставлять с 
литературными данными.
Владеть: владеть навыками систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР, ее анализа и сопоставления 
с литературными данными.
;
Знать: возможные направления развития работ и перспективы 
практического применения полученных результатов.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического применения полученных 
результатов.
Владеть: навыками определения возможных направлений 
развития работ и перспектив практического применения 
полученных результатов.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

2

ПК-1.1 Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3

ПК-1.2 Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

ПК-2.1 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

6

ПК-2.2 Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лабораторные работы: 52 час.
Активные и интерактивные
Изучение вентиляции легких на модели Дондерса (6 час.)
Диффузия углекислоты в легких холоднокровного животного (6 час.)
Моторная функция пищеварительного тракта у теплокровных животных и влияние на нее биологически активных 
веществ (4 час.)
Моторика желудочно-кишечного тракта при раздражении блуждающего нерва у теплокровных животных (6 час.)
Регистрация сокращений изолированного отрезка кишки теплокровного животного (6 час.)
Изучение механизмов всасывания различных растворов в остром опыте (опыт Гейденгайна) (6 час.)
Сравнительное изучение всасывания воды слизистыми оболочками желудка и кишечника (6 час.)
Изучение экскреции с мочой инъецированных веществ и влияние мочевины на диурез (6 час.)
Изучение очистительной способности почек (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Физиология дыхания на современном этапе научных исследований (0,5 час.)
Физиология пищеварения на современном этапе научных исследований (0,5 час.)
Современные методы исследования всасывания в организме биологически активных веществ (0,5 час.)
Физиология выделительной системы на современном этапе научных исследований (0,5 час.)
Самостоятельная работа: 162 час.
Активные и интерактивные
Физиология дыхания на современном этапе научных исследований (42 час.)
Физиология пищеварения на современном этапе научных исследований (40 час.)
Современные методы исследования всасывания в организме биологически активных веществ (40 час.)
Физиология выделительной системы на современном этапе научных исследований (40 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового решения творческих задач; представления и обсуждения докладов; эвристических бесед; дискуссий; анализа 
ситуаций, связанных с современными проблемами физиологии и биохимии человека и животных; творческой работы с 
использованием on-line ресурсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных занятий

•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), приборами и 
установками для физиологических и биохимических 
исследований.

2 Учебные аудитории для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным 
экраном, доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя), доской.

3 Учебные аудитории для самостоятельной 
работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Учебные аудитории для осуществления 
текущего контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, настенным экраном, доской;¶•  учебная аудитория 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья 
для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2019 (Microsoft)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
5. MS Windows 8 (Microsoft)
6. MS Office 2010 (Microsoft)
7. MS Office 2016 (Microsoft)
8. CorelDRAW (Corel)
9. Acrobat Pro (Adobe)
10. Illustrator (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. 7-Zip
4. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
5. DjVu Reader
6. Google Chrome



7. Sumatra PDF
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Малый практикум по физиологии человека и животных  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2001. - 348с.
2. Романова, И. Д. Техника физиологического эксперимента. - Ч. 1 . - 2008. Ч. 1 . - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Физиология человека  : [учебник для мед., биол. и пед. вузов]. - М..: Альянс, 2009. - 560 с.
2. Начала физиологии  : Учеб.пособ.для вузов. - СПб..: Лань, 2001. - 1088с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка». http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library».

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ. http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн. http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 PubMed — англоязычная текстовая база данных 
медицинских и биологических публикаций. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированной аудитории, оснащенной необходимым комплексом 
лабораторного оборудования для проведения физиологических и биохимических исследований. Обязательным условием 
подготовки к лабораторным занятиям является предварительное самостоятельное изучение материалов по его теме. В 
начале каждого занятия в ходе вводной беседы преподаватель знакомит обучающихся с видами выполняемых задач, 
определяет меру их подготовленности, ликвидирует пробелы в знаниях обучающихся необходимыми разъяснениями и 
уточнениями. Практическое выполнение заданий начинается с чтения их текста, представленного в лабораторном 
практикуме, и начала оформления требуемых рабочих записей в рабочей тетради. После детальной проработки 
алгоритма выполняемой работы обучающиеся приступают к ее выполнению. По итогам выполненной работы результаты 
с необходимыми расчетами и описаниями, а также выводы заносятся в рабочую тетрадь. Преподаватель в форме беседы 
при просмотре рабочей тетради оценивает качество выполнения лабораторной работы (по частям и в целом) и фиксирует 
результат оценки.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся целостное профессиональное представление об основах устойчивого развития 
экономики, способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках с учетом 
эффективного управления природными ресурсами, способность представлять результаты проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире, 
государственного регулирования устойчивой экономики, стратегий поведения экономических агентов на различных 
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
- приобретение умений разрабатывать стратегии поведения экономических агентов внедрении элементов экономики 
замкнутого цикла;
- формирование навыков разработки стратегии поведения экономических агентов с учетом вопросов потребления и 
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
– четкое представление об устойчивом развитии организации по установлению долгосрочных целей в контексте 
экологических, социальных и экономических тенденций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (1 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (1 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса; Тема 4. Влияние государства на 
экономику устойчивого развития (1 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики; Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 
развития (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Современные стратегии устойчивого развития бизнеса (1 час.)
Тема 2. Построения эффективной стратегии устойчивого развития бизнеса (1 час.)
Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной социальной ответственности бизнеса (2 час.)
Тема 4. Влияние государства на экономику устойчивого развития (2 час.)
Тема 5. Вопросы финансирования устойчивого развития экономики (2 час.)
Тема 6. Потребление в условиях устойчивого развития (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Традиционные
Тема 7. Кластерный подход к управлению устойчивым развитием экономики региона (24 час.)
Тема 8. Методы оценки и управления устойчивым развитием регионов в условиях цифровой трансформации (24 час.)
Тема 9. Оценка устойчивого развития промышленных предприятий (24 час.)
Тема 10. Циркулярная экономика (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской. - учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс)

3 Самостоятельная работа

•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;¶•    
презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия 
(презентационные материалы)

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

•   аудитория, оснащенная презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук);¶•   аудитория, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корепанов, Д. А. Современные проблемы природопользования и устойчивое развитие : учебное пособие / 
Д. А. Корепанов ;  Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405 (дата обращения: 15.11.2021). – Библиогр.: с. 94-95. – ISBN 
978-5-8158-2031-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
2. Роик, В. Д.  Экономика развития: неравенство, бедность и развитие : учебное пособие для вузов / В. Д. Роик. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11787-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457175 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/457175
3. Завьялова, Е. Б.  Корпоративная социальная ответственность : учебник для вузов / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. 
Студеникин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08409-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451076 – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/451076

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каракеян, В. И.  Экономика природопользования : учебник для среднего профессионального образования / В. И. 
Каракеян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-4371-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450942 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450942
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 232 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Цели ООН в области устойчивого развития https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/ Открытый ресурс

3 Портал информационной поддержки 
"Внешнеэкономическая деятельность" http://ves-rf.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Стратегии устойчивого бизнеса» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций);



 составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение тестов и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права сдавать 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины «Тайм-менеджментпрофессиональной карьеры и личностного роста»:сформировать и 
развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, освоившему настоящую программу магистратуры, для  
осуществления организационно-управленческого  вида профессиональной деятельности, а также обеспечивающие 
решение профессиональных задач по управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями.
 Задачей данной дисциплины является вооружение обучающихся знаниями о сущности и типах управления временем, 
принципах и способах управления временным ресурсом для более успешного осуществления профессиональной 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: теоретические аспекты формирования рационального 
распределения фонда рабочего времени организации;
Умеет: классифицировать  и структурировать проблематику  
личной и корпоративной эффективности;
Имеет опыт: выстраивания личной траектории 
профессионального развития;;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: основные составляющие элементы тайм-менеджмента;
Умеет: выявлять и устанавливать базовые взаимосвязи между 
элементами тайм-менеджмента;
Имеет опыт: применения  техник тайм-менеджмента к 
решению проблемы нерационального использования времени;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной карьерой   (2 час.)
Тема 3. Использование и проектирование рабочего и свободного времени  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа эффективного личностного и профессионального развития индивида  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
2. Цели и мотивы карьерного роста. Разбор решений кейса «Хронометраж» (2 час.)
3. Жизненные приоритеты и распорядок жизнедеятельности. Подготовка к решению кейса «Личные цели» (2 час.)
4. Техники борьбы с хронофагами  (2 час.)
5. Стратегии личной карьеры. Типология продвижения.  Разбор решений кейса «Личные цели».  Подготовка к решению 
кейса «Цели организации»  (2 час.)
6. Рациональная организация труда сотрудников организации (2 час.)
7. Цели и виды управленческого учета. Разбор решений кейса «Цели организации»  (2 час.)
8. Экономия временного ресурса и конкурентоспособность  (2 час.)
9. Тайм-менеджмент и применение электронных ресурсов. Программное обеспечение управленческой деятельности. (2 
час.)
Традиционные
1. Тайм-менеджмент и личная эффективность. Подготовка к решению кейса «хронометраж»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Консультации по выполнению кейсов  (2 час.)
Традиционные
Собеседование по реферату и эссе  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Решение кейсов (27 час.)
Написание эссе по темам 1 и 2 (14 час.)
Традиционные
Самостоятельное изучение теоретического материала  (6 час.)
Подготовка к практическим занятиям  (18 час.)
Написание реферата  (13 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, лекций-бесед, дискуссий, группового обсуждения 
обзоров современных методов управления, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, тестирования. 
В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 
выполненным письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной 
дисциплины. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Слинкова, О. К.  Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / О. К. Слинкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 105 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476956
2. Медведева, В. Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного управления временем : учебное пособие / 
В. Р. Медведева ;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 
2017. – 92 с.  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560859

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. — 162 с.  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476731
2. Петренко, Е. С. Современные инструменты тайм-менеджмента=Modern time-management tools : учебное пособие : 
[16+] / Е. С. Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. Варламов. – Москва : Креативная экономика, 2019. – 86 с. ый. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599621
3. Кеннеди, Д. Жесткий тайм-менеджмент: возьмите свою жизнь под контроль : [16+] / Д. Кеннеди ; пер. с англ. А. 
Посредниковой. – 6-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 176 с.  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495610

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

7 Портал «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины «Тайм-менеджмент профессиональной карьеры и личностного роста» предполагает высокую 
вовлеченность обучающихся в образовательный процесс по причине крайне высокой важности и значимости проблемы: 
время – абсолютно невозобновляемый и очень ограниченный ресурс, наиболее ценный из всех ресурсов человека. 
Поэтому даже традиционные практические занятия (семинары) проводятся в форме дискуссий. Для проведения таких 
занятий требуется серьезная предварительная подготовка участников. 
В ходе самостоятельной работы обучающихся запланировано написание эссе и реферата по темам дисциплины, а также 
решение кейсов по исследованию качественных параметров управления временем и освоению техник 
тайм-менеджмента, позволяющих рациональнее  организовывать и контролировать процессы в личной и 
производственной сферах.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях,  темы эссе и рефератов, критерии их оценки приведены в ФОС 
дисциплины.
В каждом кейсе обучающийся самостоятельно выполняет поставленное задание. 
Объект изучения в кейсах 1 и 2 – сам обучающийся, что исключает банальное копирование исполнителями подходящих 
статей из интернета. 
Результат выполнения кейса представляется в виде пояснительной записки, раскрывающей ход решения задачи.  
Пояснительная записка размещается в системе ДО и может быть доступной для ее анализа и коллективного обсуждения 
при условии согласия обучающегося на обнародование своих персональных данных и характеристик. 
При разборе решений кейсов на практических занятиях преподаватель оценивает качество решений, выявляет типовые 
ошибки и отмечает наиболее соответствующие поставленным целям и задачам  работы. При этом не допускается 
разглашение любых персональных данных.
Каждый кейс получает по итогам его выполнения оценку «зачтено» / «не зачтено».

Промежуточная аттестация по данной дисциплине выполняется в форме зачета по результатам работы в ходе освоения 
дисциплины. Условиями получения зачета являются активное участие обучающихся в большинстве запланированных 
практических занятий,  наличие зачтенных эссе, реферата и кейсов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся глубокого понимания биологического смысла и 
физиологических механизмов регуляции температуры тела у различных представителей животного мира. 
Задачи дисциплины:
1. Формирование современных представлений о механизмах функционирования физиологической системы 
терморегуляции
2. Получение знаний о механизмах функционирования терморецепторов, проводящих путей и центров анализа 
температурной чувствительности, теплоотдачи и теплопродукции
3. Изучение закономерностей регуляции температуры тела при изменениях условий существования организма
4. Освоение классических и современных методов оценки состояния механизмов терморегуляции

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
терморегуляции.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии 
терморегуляции.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии терморегуляции.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем терморегуляции на основании 
теоретических и практических знаний.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по терморегуляции.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем терморегуляции.;
Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в терморегуляции.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в терморегуляции.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;
Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области терморегуляции.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в терморегуляции.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области терморегуляции;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области 
терморегуляции;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
Терморегуляции;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
Знать правила составления документации, проектов планов и 
программ отдельных этапов НИР в области терморегуляции;
Уметь планировать отдельные этапы и составлять 
документацию для обеспечения НИР в области 
терморегуляции;
Владеть навыками подготовки документации, проектирования 
планов и программ отдельных этапов НИР в области 
терморегуляции.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ОПК-2.1 Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Физиология возбудимых систем, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-6.1 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-6.2 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6.3 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

10

ПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

11

ПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Физиология терморецепторов. Молекулярные механизмы температурной чувствительности  (8 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Особенности влияния температурного стресса на электрическую активность сердца и рефлекторные механизмы 
регуляции кровообращения  (4 час.)
Физиологические механизмы адаптации организма человека и животных к действию высокой и низкой температуры  (4 
час.)
Возрастные и биоритмологические аспекты терморегуляции  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности регуляции температуры тела у животных аридной зоны (1 час.)
Участие жировой ткани в механизмах терморегуляции (1 час.)
Нейромедиаторные и гормональные механизмы терморегуляции (0 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Биологическое разнообразие способов регуляции температуры тела (6 час.)
Экстрагипоталамические термочувствительные нейроны головного мозга: их функциональные характеристики и 
физиологическая роль (12 час.)
Температурная карта тела. Температура оболочки и ядра (12 час.)
Особенности и физиологическая роль теплоотдачи с участием бурого жира (10 час.)
Особенности регуляции температуры тела у морских животных (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При преподавании дисциплины "Терморегуляция" используются различные интерактивные технологии (лекция-беседа, 
лекция-визуализация, лекция с элементами обратной связи, тестирование), а также технологии проблемного обучения 
(обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», проведение на лабораторных занятиях модельных 
экспериментов с использованием современного оборудования)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: специальная аудитория 
для проведения лекций

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доска.

2 2. Лабораторные занятия: специальная 
аудитория.

Оборудование компьютер с программным обеспечением; 
аппаратура для изучения механизмов терморегуляции, учебные 
материалы по терморегуляции; учебная мебель (столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя), доска.

3 3. Самостоятельная работа:¶ специальная 
аудитория  компьютерный класс,

Учебные материалы по терморегуляции, учебная мебель (столы 
и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя),  
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶ специальное помещение.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук),

5 5. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: специальная аудитория.

Учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя), презентационная техника (проектор, экран 
настенный, компьютер/ноутбук), доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Libre Office 
2. Архиватор 7 Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - 32 с.
2. Беляков, В. И. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии сенсорных систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие [для ун-тов, мед. вузов и колледжей]. - Самара.: Самар. ун-т, 2005. - on-line
3. Кузьмина, В.Е. Основы адаптологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по направлению 020400 
"Биология"]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line
4. Беляков, В. И. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских 
исследованиях  : учеб. пособие [для биол. фак. ун-тов и мед. ву. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 38 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 432 с.
2. Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и подростков  : учебное пособие для вузов. - 
Москва.: Академия, 2000. - 400 с.
3. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 277 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека «Юрайт» https://www.urait.ru Открытый ресурс
2 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com Открытый ресурс
3 Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Терморегуляция» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если слушатели правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторное занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
электронными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы слушатель 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у слушателелй некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Терморегуляция», представлены  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных



 занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение экспериментальных задач и упражнений по образцу; подготовка курсовых и 
дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей слушателю дисциплины более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Терморегуляция" приведены в «Фонде оценочных средств». 
По дисциплине "Терморегуляция" предусмотрена форма итогового контроля - зачет. Зачет проводится с использованием 
вопросов к зачету. Вопросы вручаются обучающимся в начале освоения дисциплины. Перечень вопросов к зачету 
приведен в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у 
обучающихся знаний технологий и методов повышения производительности труда, умений применять технологии и 
методы повышения производительности труда, навыков внедрения и использования технологий и методов повышения 
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока. Построение 
карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S: - Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. 
Повседневная деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования 
TPM - Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания оборудования. Анализ 
отказов оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования.  (2 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. - Принципы и цели SMED. Этапы реализации 
методики. Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. - Принципы и цели 
визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный процесс. Защита 
от ошибок. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН. - Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.  
Комплексные аудиты Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения систем 
(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание». 
Применение методик KANBAN, JIT и ББК (2 час.)
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 
появления скрытых потерь. Пути сокращения. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Построение карты потока для выбранного продукта. (4 час.)
Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания оборудования. (4 час.)
Разработка карты проведения переналадки оборудования. (4 час.)
Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию деятельности. (4 час.)
Традиционные
Выявление системных ограничений. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Принципы функционирования производственных систем. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S. (25 час.)
Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы
учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами и стульями для обучающихся; столом 
и стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голубева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2007. - 115 с.
2. Скиба, М. В. Экономическое управление производством [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современные технологии в авиа- и ракетостроении [Текст] : [учеб. для вузов]. - М..: "Машиностроение", 2014. - 401 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии и методы повышения производительности труда» применяются следующие виды лекций: 
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам



 аудиторной работы;
2.
 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы профессионально-ориентированного образования, закономерности биоэкологического 
воспитания и просвещения.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методы и средства обучения, принципы отбора фактического материала, содержание и объем курсов 
биоэкологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы биоэкологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и эколого-биологическую компетенцию преподавателя биологии и 
экологии;
•   сформулировать представления о современных направлениях модернизации биоэкологического образования на 
федеральном, международном и региональном уровне;
•   развить эколого-педагогическое мышление выпускников и профессиональную готовность к внедрению 
инновационных педагогических и информационных технологий;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить у 
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знает: формы и методы проведения теоретических и 
практических занятия по профилю программы в рамках 
программ высшего образования, СПО и ДО
Владеет: методикой проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО;
Способен проанализировать весь объем информации, 
полученный в процессе НИР, и сделать адекватные выводы по 
ее результатам;
Знает: принципы применения современного инструментария в 
ходе исследований в рамках профессиональной деятельности
Владеет: методиками применения современного 
инструментария в ходе исследований в рамках 
профессиональной деятельности
Умеет: применить современный инструментарий в ходе 
исследований в рамках профессиональной деятельности;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, 
методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями
Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных 
содержания, форм, методов и приемов организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями
Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями;
Знает: теории формирования позитивного психологического 
климата в группе и условия для доброжелательных отношений 
между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья
Владеет: методиками формирования позитивного 
психологического климата в группе и создания условий для 
доброжелательных отношений между обучающимися с учетом 
их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возможностей здоровья
Умеет: сформировать позитивный психологический климат в 
группе и условия для доброжелательных отношений между 
обучающимися с учетом их принадлежности к разным 
этнокультурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 
возможностей здоровья;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-3.1 

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-3.2 

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-3.3 

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



5

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методическо
е сопровождение 
образовательного процесса 
по программам высшего 
образования, СПО и ДО

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-4.1 

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-4.2 

Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Педагогика и психология высшей 
школы, 
Экологическое образование, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Понятие педагогичяеской технологии (4 час.)
Профессионально-ориентированные технологии (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Теории педагогических технологий (4 час.)
Практика профессионально-ориентированнного обучения (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к тестированию (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Поготовка реферата и глоссария (50 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов на практических занятиях, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.¶

2 Практические занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Самостоятельная работа:

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 Контролируемая самостоятельная работа

 •учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций.¶ • учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;¶

5 Зачет
проводится в учебной аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: 
Academia, 1999. - 224 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Текст] : учеб.-метод. пособие. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 138 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электроная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Национальный открытый университет 
"ИНТУИТ" http://www.intuit.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-14/21 от 18.10.2021

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе «Технологии профессионально ориентированного обучения» используются лекции типа информационные, в 
которых излагаются сведения о целях, задачах и основных проблемах планирования педагогических технологий, а также 
история развития этой науки. Проблемные лекции касаются тем, отражающих современные представления об 
инновационных технологиях дидактики, а также обсуждаются перспективы практического воплощения их принципов в 
современном российском обществе. 
Лекции-беседы или их элементы применяются  при чтении большинства тем курса. Они посвящены освещению 
реализации фундаментальных педагогических и психологических принципов учебно-воспитательного процесса 
преподавания в средней школе. 
В курсе используется балльно-рейтинговая система оценки, с условиями которой обучающиеся знакомятся на первой 
лекции. 
Обучающийся также может получить баллы за полноценное обсуждение представленных теоретических вопросов и 
проблем на каждом занятии. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий, обоснованных особенностями педагогических технологий. Главным их содержанием является 
самостоятельная практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающийся к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия  занятия по дисциплине «Технологии профессионального 
образования», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым 
испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника



 своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их открытиях; умение аналитически 
прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные дидактические школы в педагогике. 
2. Перспективы развития современной системы школьного образования в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии профессионального  образования», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний 
методов разработки и реализации инновационных проектов, умений применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов, навыков внедрения и использования методов разработки и реализации инновационных 
проектов. 

Задача дисциплины: сформировать у обучающихся (студентов) системные знания, навыки и умения по применению 
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте, 
этапах жизненного цикла инновационной продукции, а также современных управленческих технологий Project 
management и AGILE.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (2 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (2 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (2 час.)
Традиционные
Введение в управление инновационными проектами.  Научно-технический прогресс и инновационные процессы. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бенчмаркинг. (2 час.)
Генерация бизнес-идей. (2 час.)
Формализация инноваций. (2 час.)
Планирование НИР и ОКР. (2 час.)
Традиционные
Бизнес-планирование. (2 час.)
Разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности. (2 час.)
Коммерциализация инноваций.  Взаимодействие с органами государственной власти и частными инвесторами. (2 час.)
Этапы постановки продукции на производство. (2 час.)
Организация производства. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование. Опрос. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Методы и технологии управления проектами.  Маркетинг инноваций.  Организация и сопровождение НИР.  Организация 
и управление ОКР. (25 час.)
Бизнес-планирование внедрение инноваций.  Коммерциализация инноваций. (25 час.)
Постановка продукции на производство.  Управление инновационным производством.  Продвижение и продажи 
инновационной продукции. (28 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое 
решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; 
экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 
с выходом в сеть Интернет), специализированное программное 
обеспечение (таблица 4); учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Помещение для самостоятельной работы

компьютеры со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столами, стульями для обучающихся; столом, 
стулом для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. ACDLabs Freeware
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление [Текст] : [учеб.-метод. пособие для экон. фак.]. - М., Ростов н/Д.: Нац. ин-т 
бизнеса, Феникс, 2004. - 508 с.
2. Инновационный менеджмент [Текст] : Учеб. для вузов по спец. "Менеджмент". - М..: ЮНИТИ, 2001. - 327 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Белый, Е. М. Управление проектами [Текст] : учеб.-метод. комплекс. - Ульяновск.: УлГУ, 2006. - 74 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
-   информационные;
-   проблемные;
-   визуальные;
-   лекции-конференции;
-   лекции-консультации;
-   лекции-беседы;
-   лекция с эвристическими элементами;- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление инновационными проектами» применяются следующие виды лекций: Информационные - 
проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы 
тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2.  образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3.  вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4.  может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Средства и методы управления 
качеством», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.



 Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 3. Обеспечение 
контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов Самостоятельная 
работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-   для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
-   для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-   -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме: - разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины состоит в формировании и развитии системы знаний об управлении интеллектуальной 
собственностью на высокотехнологичных предприятиях, умений ориентироваться в системе права интеллектуальной 
собственности и навыков организации и осуществления патентных исследований. 
Основные задачи дисциплины:  
- изучение правового регулирования отдельных объектов интеллектуальной собственности; основ процесса управления 
интеллектуальной собственностью; основ патентоведения; форм и этапов коммерциализации объектов ИС;
- овладение умениями проведения патентных исследований по проводимым научно-исследовательским работам; 
формирования материалов и заявки для оформления патентов; создавать тексты профессионального назначения для 
публикации научных статей и для получения патентов по результатам теоретических и экспериментальных 
исследований, для подготовки технического задания; координировать по отдельным направлениям 
научно-исследовательскую деятельность;
- формирование навыков организации и проведения патентных исследований по изготавливаемым продуктам и 
разрабатываемым технологиям;
- развитие у обучающихся исследовательских качеств, способностей к самостоятельной научной работе и к работе в 
составе научного коллектива; повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: основные теоретические конструкции дисциплины; 
современное состояние научных достижений 
профессиональной сферы деятельности 
Умеет: определять необходимость проведения научного 
исследования в процессе профессиональной деятельности.
Владеет навыками: патентной аналитики.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: основы процесса управления интеллектуальной 
собственностью.
Умеет: разрабатывать стратегии управления разными 
объектами интеллектуальной собственностью.
Владеет навыками: использования информационных ресурсов с 
целью решения поставленной задачи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (1 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (1 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности  (1 час.)
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (1 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (1 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (1 час.)
Традиционные
Тема 2. Объекты патентных прав.  (1 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства).  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (2 час.)
Тема 2. Объекты патентных прав. (4 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства). (2 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (2 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности (2 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (2 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (2 час.)
Традиционные
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование НИОКТР. (10 час.)
Тема 2. Объекты патентных прав. (10 час.)
Тема 3. Правовое регулирование ноу-хау (секретов производства). (10 час.)
Тема 4. Патент как способ охраны интеллектуальной собственности (8 час.)
Тема 5. Договоры о передаче интеллектуальных прав и их особенности (8 час.)
Тема 6. Жизненный цикл ИС на высокотехнологичном предприятии. (10 час.)
Тема 7. Формы и этапы коммерциализации интеллектуальной собственности (10 час.)
Тема 8. Проблемы управления интеллектуальной собственности предприятий РКП (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках лекционного курса используются мультимедийные презентации, учебные видеофильмы. Практические занятия 
проходят в компьютерных классах, с целью работы в информационно-справочных и библиотечных системах, в том 
числе, с которыми заключен договор у образовательной организации. В рамках практических занятий активно 
используются интерактивные формы и методы, которые позволяют сформировать умения и отработать навыки. 
Современные образовательные технологии: проблемные и лекции-беседы, самопрезентация и презентация научного 
проекта, рефлексия, инновационная оценка портфолио, собеседование, включенное наблюдение, деловые игры. Для 
освоения компетенций используются технологии интерактивного коллективного взаимодействия: беседы, групповые 
обсуждения, мозговой штурм, совместное решение ситуационных и кейс-задач, работа в режиме ограниченного времени, 
современные инструменты Agile-технологии. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 лекционная учебная аудитория

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

2 учебная аудитория для практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

3 учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

4 учебная аудитория для самостоятельной работы
учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; компьютеры с 
выходом в сеть Интернет и информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования: 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенный; доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шиханова, Е. Г. Правовое регулирование инженерной деятельности : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шиханова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13811-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466914 (дата обращения: 29.09.2020). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/466914
2. Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / А. К. Жарова ; 
под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14593-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/488773 (дата обращения: 09.06.2022). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/488773

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия [Текст] : учебник : [для вузов]. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 255 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности https://rospatent.gov.ru/ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы, в том числе бинарные лекции-беседы с приглашенными специалистами. В названном виде занятий 
планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 
мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В 
начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для 
выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим



 аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: коллоквиумы, ситуационные задачи (кейсы), 
дискуссионные работы в группах, инсценирование ключевых моментов и проблем, оценка портфолио, собеседование, 
включенное наблюдение, рейтинг обучающихся в деловых и ролевых играх и квестах.
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:  используя полученные ранее знания и умения, развить  у обучаемых систему компетенций в области проектной 
деятельности

Задачами дисциплины являются: 
1. Развитие у обучаемых представлений об основных  особенностях, понятиях и принципах проектной деятельности.
2. Получение знания о современных успешных моделях использования технологий управления междисциплинарной 
проектной деятельностью.
3.  Формирование навыков самостоятельной работы в составе междисциплинарной команды.  
4. Выработка умения эффективного использования проектного инструментария, организации и реализации проектов..

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знает основные принципы и практические формы управления 
междисциплинарными проектами;
Умеет осуществлять управление реаилзацией проекта с учетом 
действующих норм и правил;
Владеет приемами оценки и анализа результативности  проекта 
и корректировки его осуществления;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знает основные принципы и методологию выработки стратегии 
командной работы для достижения поставленной цели в работе 
междисциплинарных проектов и команд;
Умеет организовать работу команды, осуществлять 
руководство,  содействовать конструктивному решению 
возникающих проблем;
Владеет навыками делеигрования полномочий и распределения 
поручений в команде, реализации обратной связи по 
результатам, обеспечения персональной ответственности за 
общий результат;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

2

УК-2.1 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

3

УК-2.2 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

4

УК-2.3 

-

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

5

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

-

Нормативно-методическое обеспечение 
образования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

УК-3.1 

-

Нормативно-методическое обеспечение 
образования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

УК-3.2 

-

Нормативно-методическое обеспечение 
образования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

УК-3.3 

-

Нормативно-методическое обеспечение 
образования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы проектной деятельности. Стандарты управления проектами (2 час.)
Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта. Жесткие и гибкие методы управления проектами (2 час.)
Основные инструменты управления проектами. Картирование потоков создания ценности (VSM). Управление потоками  
(2 час.)
Работа с проблемами. Методология «Lean 6 Sigma». Бережливая внутрипроизводственная логистика. Стандартизация 
процессов (СОП).  Статистические методы контроля качества (TQM tools). Личная эффективность труда менеджера (2 
час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Практическое обучение методам оптимизации рабочих процессов. Картирование ПСЦ с анализом текущего состояния 
процессов, выявление проблем и работа с ними, составление карты целевого состояния. Специализированное ПО для 
моделирования процессов (4 час.)
Методика повышения эффективности процессов. Карта компоновки стандартных рабочих операций.   (4 час.)
Практика применения контрольных листков, причинно-следственных диаграмм Исикавы, анализа Парето, древовидной 
диаграммы, матричной диаграммы, матрицы приоритетов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Информационный поиск источников для подготовки выбранного проекта (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Определение приоритетных (проблемных) направлений для улучшений.  Разработка паспорта проекта.  (20 час.)
Разработка SIPOC. Составление карты целевого состояния MIFA. Выявление критических точек и точек развития. 
Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния. Защита проектов (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Все лекционные занятия проводятся с использованием авторских компьютерных презентаций, подготовленных с 
использованием актуальных научных публикаций, отечественных и зарубежных, а также избранных материалов сайтов 
по проектной деятельности.

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения предложенных преподавателем проессов в форме 
"мозгового штурма". 

Сформированные обучающимися рабочие группы в форме деловой игры изображают участников междисциплинарной 
команды, которая должна приступить к выработке сложного проекта, отрабатывая формы взаимодействия и развивая 
навыки работы в команде и управления.

Обсуждение выполненных проектов проходит в форме их защиты, в формате рабочей конференции.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий Учебная лаборатория для проведения лабораторных занятий

4
Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы студентов

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций,оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

6 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Djvu Viewer
2. Google Chrome



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лёвкина (Вылегжанина), А. О. Мультипроектное управление и системы проектного управления : учебное пособие / 
А. О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 161 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=365143 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-3934-4. – DOI 10.23681/365143. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=365143
2. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами : учебник : в 2 томах : [16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова ; 
под ред. Ю. Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Том 1. Методология проектов. – 473 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625 (дата обращения: 11.02.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1748-5 (т. 1). - ISBN 978-5-4499-1764-5. – DOI 10.23681/600625. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=600625
3. Инновационный проект и управление работами по его реализации : учебное пособие : [16+] / В. Г. Шафиров, 
И. В. Васильева, Н. С. Сердюк, Е. Е. Можаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 117 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564331 (дата обращения: 11.02.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0233-7. – DOI 10.23681/564331. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=564331

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Заренков, В.А. Управление проектами  : учеб. пособие. - М., СПб..: Изд-во АСВ, СПбГАСУ, 2006. - 312 с.
2. Управление проектом на основе сетевых моделей [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2007. -  on-line
3. Беликова, И. П. Организационное проектирование и управление проектами : учебное пособие / И. П. Беликова ;  
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет (СтГАУ), 2014. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 (дата обращения: 23.11.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438686
4. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие : [16+] / Т. С. Васючкова, Н. А. Иванчева, 
М. А. Держо, Т. П. Пухначева. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 
148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429881 (дата обращения: 
11.02.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429881
5. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : учебное пособие / Н. Ю. Сурова. – 
Москва : Юнити-Дана, 2017. – 416 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683448 (дата обращения: 11.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-02738-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683448
6. Бучаев, Г. А. Управление проектами: курс лекций : учебное пособие / Г. А. Бучаев ;  Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства (ДГУНХ). – Махачкала : ДГУНХ, 2017. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 (дата обращения: 11.02.2022). – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473822
7. Крумина, К. В. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / К. В. Крумина, С. Г. Полковникова ;  Омский 
государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. 
– 118 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683233 
(дата обращения: 23.12.2021). – Библиогр.: с. 113-117. – ISBN 978-5-8149-3133-7. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=683233

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная ассоциация управления 
проектами http://www.sovnet.ru/ Открытый ресурс

2 Журнал "Управление проектами и 
программами" http://www.sovnet.ru/publications/journal Открытый ресурс

3 Стандарты в области управления проектами http://www.sovnet.ru/publications/standards Открытый ресурс
4 Министерство экономического развития РФ https://old.economy.gov.ru/minec/main/ Открытый ресурс

5 Федеральная служба государственной 
статистики https://rosstat.gov.ru/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс



7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа. 
Подготовка  к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
Подготовка учебного проекта, который выполняется по выбранной тематике в составе рабочей группы обучающихся, 
моделирующей междисциплинарную команду, с последующей его защитой при обсуждении преподавателем и 
обучающимися .

Форма отчетности по дисциплине - зачет.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 апреля 2022 года, протокол ученого совета 
университета №10
Сертификат №: 6c d6 e6 d9 00 01 00 00 03 c6
Срок действия: с 25.02.22г. по 25.02.23г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Код плана 060401-2022-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.18

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра управления человеческими ресурсами

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- магистратура по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации №934 от 11.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 №59532

Составители:

кандидат экономических наук, доцент А. Б. Лисянский

Заведующий кафедройуправления человеческими ресурсами

доктор педагогических 
наук, доцент
Н. В. Соловова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры управления человеческими ресурсами.
Протокол №8 от 01.03.2022.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Физиология, биохимия и 
биотехнология по направлению подготовки 06.04.01 Биология
 А. Н. Инюшкин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся системное представление о природе управления персоналом, как отрасли научного 
знания и формы социальной и профессиональной практики, а также развить основы технологической культуры 
управления персоналом как фактора повышения качества профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся понимание действия закономерностей и принципов управления персоналом в 
организации их взаимосвязи с деятельностью организации; 
- сформировать знаний, навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности и дальнейшего 
самообразования как руководителей и специалистов организаций различного типа;
- ознакомить с технологиями организационного проектирования и управления персоналом и их прогнозирования как 
динамических и сложноорганизованных процессов.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: содержание понятийно-категориального аппарата 
учебной дисциплины «Управление персоналом»; 
закономерности, принципы и технологические параметры 
процесса управления персоналом; условия, факторы, 
феноменальность технологической культуры управления 
персоналом и механизм ее взаимосвязи с деятельностью 
организации;
Уметь: анализировать процессы и проблемы практики 
управления персоналом, находить пути их эффективного 
разрешения в управленческой практике; проектировать и 
осуществлять практическую реализацию прогнозируемого 
развития организации;
Владеть: инструментами общения с людьми различного 
управленческого опыта и поведения, объективного к ним 
отношения, понимания и оценки.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: основы организационного и кадрового проектирования 
состояния, направленности и динамики развития процессов 
управления персоналом, систему критериев и оценки их 
эффективности; технологические основы нововведений в 
области управления персоналом в организации;
Уметь: использовать организационный опыт для повышения 
качественных показателей профессиональной деятельности и 
корпоративной культуры организации;
Владеть: инструментами взаимодействия с должностными 
лицами учреждений по управленческой и профессиональной 
проблематике деятельности коллективов и отдельных 
сотрудников.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 2. Система управления персоналом (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Система стратегического управления персоналом организации (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Организация труда персонала (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Подбор и адаптация персонала (10 час.)
Тема 6. Мотивация и стимулирование труда персонала (10 час.)
Тема 8. Управление развитием персонала (10 час.)
Тема 10. Принципы управления персоналом (8 час.)
Тема 13. Оценка эффективности управления персоналом   (10 час.)
Тема 14. Конфликты в коллективе (8 час.)
Традиционные
Тема 7. Деловая оценка и аттестация персонала (8 час.)
Тема 9. Управление высвобождением персонала (8 час.)
Тема 11. Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления персоналом (10 час.)
Тема 12. Анализ кадрового потенциала организации (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проведение дискуссий, обсуждений за "круглым столом" научных статей и докладов, конференций в рамках 
семинарских (практических) занятий, групповое решение ситуационных задач в процессе лекций, анализ кейсов, 
проведение орг-деятельностных игр, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

3
Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (занятий семинарского 
типа)

учебная аудитория для проведения практических занятий 
(занятий семинарского типа), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Василенко, В. А. Управление персоналом: научная методология : учебное пособие : [16+] / В. А. Василенко. – Москва : 
Директ-Медиа, 2022. – 200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687654 (дата обращения: 21.07.2022). – Библиогр.: с. 191-196. – ISBN 
978-5-4499-3076-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=687654
2. Управление персоналом : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. А. И. Коломиец. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 176 с. 
: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683095 (дата обращения: 
21.07.2022). – ISBN 978-5-4499-2877-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683095

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом : учебное пособие / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк ; под общ. 
ред. Г. И. Михайлиной. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120 (дата обращения: 21.07.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03596-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573120
2. Управление персоналом : учебное пособие / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк ; под общ. 
ред. Г. И. Михайлиной. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 280 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684494 (дата обращения: 21.07.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-04781-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684494

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания обучающегося теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них 
требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать 
ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует 
дополнительных знаний, которые он должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихс 
некоторых исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных 
средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений 
на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). Обязательным 
условием для получения зачета является посещение не менее 80% занятий, выполнение теста, всех практических 
заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и промежуточной аттестации, полное 
и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные практические умения, предусмотренные программой; 
выполнение
 индивидуальных домашних заданий.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
закрепление у обучающихся  понимания и мировоззренческих представлений о глубоких взаимосвязях и 
взаимодействиях элементов и процессов, имеющих место в биосфере.
Задачи: 
•   обеспечить усвоение  понятия биосферы и границ распространения жизни на планете, а также месте человека в 
биосфере и его роли;
•   углубить знания  в области биогеохимических процессов на планете и функциях живого вещества;
•   обеспечить усвоение  вопросов круговорота вещества и энергетических потоков в биосфере, определяющих её 
стабильность и развитие;
•   обеспечить освоение  теоретической основы и представлений о ноосфере в понимании В.И. Вернадского;
•   обеспечить усвоение  коэволюционного характера развития общества и природы в современных условиях; 
•   развить у обучающихся способность самостоятельно повышать свою профессиональную подготовку, получать и 
критически осмысливать новую информацию

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
философские концепции 
естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов 
для системной оценки и 
прогноза развития сферы 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и 
современного 
естествознания, основы 
учения о биосфере, 
основные методы и 
результаты 
экологического 
мониторинга, модели и 
прогнозы развития 
биосферных процессов;
ОПК-3.2 Умеет 
применять методы 
системного анализа для 
оценки экологических 
последствий 
антропогенной 
деятельности;
ОПК-3.3 Владеет 
методологией 
прогнозирования 
экологических 
последствий развития 
избранной 
профессиональной 
сферы, имеет опыт 
выбора путей 
оптимизации 
технологических 
решений с позиций 
экологической 
безопасности;

Знает основы учения о биосфере и модели и прогнозы развития 
биосферных процессов;
Умеет обсуждать сценарии развития биосферных процессов;
Владеет методологией прогнозирования экологических 
последствий антропогенной деятельности;



ОПК-4 Способен 
участвовать в проведении 
экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической 
безопасности

ОПК-4.1 Знает 
теоретические основы, 
методы и нормативную 
документацию в области 
экологической 
экспертизы, особенности 
обследования и оценки 
экологического состояния 
территорий и акваторий, 
методы тестирования 
эффективности и 
биобезопасности 
продуктов 
технологических 
производств;
ОПК-4.2 Умеет 
применять 
профессиональные 
знания и навыки для 
разработки и 
предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы;
ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования 
экологической 
экспертизы на основе 
анализа имеющихся 
фактических данных;

Знает теоретические основы экологической экспертизы;
Умеет применять профессиональные знания для оценки 
альтернативных источников энергии;
Владеет опытом оценки альтернативных источников энергии;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
использовать философские 
концепции естествознания и 
понимание современных 
биосферных процессов для 
системной оценки и прогноза 
развития сферы 
профессиональной 
деятельности

Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2
ОПК-3.1 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3
ОПК-3.2 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4
ОПК-3.3 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-4 Способен участвовать 
в проведении экологической 
экспертизы территорий и 
акваторий, а также 
технологических 
производств с 
использованием 
биологических методов 
оценки экологической и 
биологической безопасности

Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6
ОПК-4.1 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7
ОПК-4.2 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8
ОПК-4.3 Современные проблемы зоологии, 

Современные проблемы экологии

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Введение, учение о биосфере В.И. Вернадского (4 час.)
Биогеохимические процессы в биосфере (2 час.)
Энергетические процессы в биосфере (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Учение о биосфере В.И. Вернадского (4 час.)
Биогеохимические и энергетические процессы в биосфере (4 час.)
Ноосфера и современные процессы развития биосферы и общества (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по рефератам (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (12 час.)
Написание реферата (38 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций,-бесед, лекций с обратной связью,  группового обсуждения биосферных процессов (кейс), примерных тем 
рефератов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами со 
специализированным программным 
обеспечением

аудитория с компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ревелль Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.1: Народонаселение и пищевые ресурсы ; Среда нашего обитания. В 
4-х кн.. - М..: Мир, 1994. Кн.1. - 340с.
2. Ревелль Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.2: Загрязнение воды и воздуха ; Среда нашего обитания. В 4-х кн.. - 
М..: Мир, 1995. Кн.2. - 296с.
3. Ревелль, П. Среда нашего обитания. В 4-х кн. - Кн.3: Энергетические проблемы человечества ; Среда нашего 
обитания. В 4-х кн.. - М..: Мир, 1995. Кн.3. - 291 с.
4. Ревелль, П. Среда нашего обитания  : В 4 кн., Кн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живём. - М..: Мир, 1995. Кн. 4. - 
191 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Цуриков, А. Г. Экологические аспекты устойчивого развития [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2018. - on-line
2. Экология и экономика природопользования  : Учебник. - М..: Закон и право, 1998. - 455с.
3. Sosnina, T. N. Biosphere: Analysis of Value Parameters [Электронный ресурс]. - Samara.: Samar. state aerospace un-ty :State 
Architecture-Construction Academy, 2009. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, которые сопровождаются компьютерными презентациями:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа. 
Подготовка  к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.

Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям;
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая написание реферата по предложенной теме.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний о физиологических 
процессах, протекающих в возбудимых системах организма.
Задачи дисциплины: 
   сформировать у обучающихся современные представления о важнейших механизмах генерации электрических 
явлений в живых тканях; 
   сформировать у обучающихся знание современной техники регистрации биопотенциалов;
   сформировать у обучающихся знание основных научных проблем и дискуссионных вопросов современной 
физиологии возбудимых систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, традиционные и современные 
методы исследований в области физиологии возбудимых 
систем
Уметь: применять теоретические основы, традиционные и 
современные методы исследований для решения задач в 
области физиологии возбудимых систем
Владеть: навыками решения теоретических и 
экспериментальных задач с использованием теоретических 
основ, традиционных и современных методов исследования в 
области физиологии возбудимых систем;
Знать: специальные теоретические и практические вопросы 
современной физиологии возбудимых систем для 
формирования новых решений путем интеграции различных 
методических подходов
Уметь: применять сформированные теоретические и 
практические знания для формирования новых решений в 
области физиологии возбудимых систем путем интеграции 
различных методических подходов
Владеть: навыками использования современного технологий и 
оборудования для формирования новых решений в области 
физиологии возбудимых систем путем интеграции различных 
методических подходов;
Знать: классические и современные представления об 
особенностях и механизмах функционирования возбудимых 
систем и способы решения задач в области физиологии 
возбудимых структур на основе критического анализа и 
широкого обсуждения предлагаемых решений
Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области физиологии 
возбудимых структур
Владеть: навыками критического анализа и широкого 
обсуждения предлагаемых решений в области физиологии 
возбудимых систем;



ОПК-8 Способен 
использовать 
современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику 
для решения 
инновационных задач в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-8.1 Знает типы 
современной аппаратуры 
для полевых и 
лабораторных 
исследований в области 
профессиональной 
деятельности;

Знать: основные принципы работы и области применения 
современной исследовательской аппаратуры и вычислительной 
техники для решения инновационных задач, связанных с 
изучением деятельности возбудимых систем
Уметь: оценивать характеристики функционирования 
возбудимых систем с использованием современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач
Владеть: навыками использования современной 
исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 
решения инновационных задач в области физиологи 
возбудимых систем;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



4

ОПК-2.3 

Возрастная физиология, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы экологии

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология регуляторных пептидов, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-8 Способен 
использовать современную 
исследовательскую 
аппаратуру и 
вычислительную технику для 
решения инновационных 
задач в профессиональной 
деятельности

Современная мембранология

Основы нейрофармакологии, 
Биотехнология и нанотехнология, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современная мембранология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-8.1 

Современная мембранология

Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современная мембранология, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Возбудимые мембраны. История электрофизиологии (2 час.)
Основные виды биопотенциалов и механизмы их генерации (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Основы электромиографии (4 час.)
Основы электрокардиографии (4 час.)
Основы электроэнцефалографии (4 час.)
Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Техника регистрации электрической активности изолированных ионных токов (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Электрофизиология: история и методология (6 час.)
ВПСП и ТПСП, их параметры, пресинаптические и постсинаптические факторы, определяющие параметры ВПСП и 
ТПСП (6 час.)
Современные усилители биопотенциалов: классификация, основные характеристики, требования к эксплуатации (4 час.)
Клиническое значение метода электромиографии (6 час.)
Современные подходы к оценке данных о кодировании информации нервными клетками (6 час.)
Сравнительная характеристика техники внутриклеточной регистрации электрической активности нейронов острыми 
микроэлектродами и петч-клэмп техники (4 час.)
Калиевые токи в нейронах ЦНС млекопитающих, их виды и кинетические хараткеристики (6 час.)
Электрокардиографические признаки аритмий и блокад (8 час.)
Значение электроэнцефалографии в психиатрии (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
Проблемная лекция, дискуссии, обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», работа с ресурсами сети 
Интернет, использование на лабораторных занятиях модельных экспериментов на лабораторных животных, 
современного оборудования для регистрации биоэлектрических явлений у человека.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия:

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, 
настенным экраном, доской.

2 2. Лабораторные занятия:

учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оборудованная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
экспериментальное оборудование для проведения исследований 
в области физиологии возбудимых систем 
(электроэнцефалограф, электрокардиограф, электромиограф и 
др.).

3 3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя), 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, настенным 
экраном, доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя), доской.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором, настенным экраном, доской;¶•  учебная аудитория 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная учебной мебелью (столы и стулья 
для обучающихся, стол и стул для преподавателя), доской.

5 5. Самостоятельная работа:

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ведясова, О. А. Физиология центральной нервной системы и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
2. Ненашев , А. А. Основные регуляторные системы функций организма [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара.: Самар. гос. аэрокосм. ун-т, 2005. -  on-line
3. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных   систем  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2010. - 
317 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Орлов, Ю. Н. Электроды для измерения биоэлектрических потенциалов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Биомед. техника. - М..: Изд-во МГТУ, 2006. - 223 с.
2. Ведясова, О. А. Малый практикум по нервно-мышечной физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Универс-групп, 2003. - on-line
3. Общий курс физиологии человека и животных  : в 2-х книгах, Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной 
систем. - Москва.: Высшая школа, 1991. Кн. 1. - 512 с.
4. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
5. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы  : учебн. пособие к спецкурсу "Физиология 
центральной нервной системы" для студ. специальностей "биол. - Самара.: Самарский университет, 1999. Ч. 1. - 56 с.
6. Меркулова, Н. А. Очерки по физиологии центральной нервной системы. - Ч. 2 . - 2003. Ч. 2 . - on-line
7. Первис, Р. Д. Микроэлектродные методы внутриклеточной регистрации и ионофореза  : пер. с англ.. - М..: Мир, 1983. - 
208 с.
8. Беляков, В. И. Основы физиологии нейротрансмиттерных систем  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 78 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Patch clamp technique method https://www.youtube.com/watch?v=YeyKUEH
nRm8 Открытый ресурс

2 Patch clamp https://www.youtube.com/watch?v=1lY31CtIU
VU Открытый ресурс

3 Cardiac electrophysiology https://www.mmrl.edu/cardiac-electrophysiolog
y/ Открытый ресурс

4 Основные методы ЭЭГ-анализа http://ilab.xmedtest.net/?q=node/6112 Открытый ресурс
5 Электромиография http://biosoftvideo.ru/myography/ Открытый ресурс

6 Национальная электронная библиотека 
«E-library» http://e-library.ru Открытый ресурс

7 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
8 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Потоковые лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором с наличием выхода 
в Интернет.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач и 
выполнении заданий по физиологии возбудимых систем. Главным их содержанием является выполнение лабораторной 
работы и оформление соотвествующего протокола. Подготовка обучающихся к лабораторному занятию и его выполнение 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.

Форма итогового контроля по дисциплине – зачет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у студентов глубокого понимания роли веществ данного класса в обеспечении широкого 
набора регуляторных процессов, осуществляющихся с участием центральной нервной системы. 
Задачи: 
 1. изучение особенностей процессинга и деградации регуляторных пептидов
2. изучение структурно-функциональной организации конкретных пептидергических систем, функциональным 
свойствам регуляторных пептидов как особого класса нейрохимических регуляторов 
3. изучение характера взаимодействия регуляторных пептидов с другими регуляторными веществами в рамках 
регуляторного гуморального континуума.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
творчески использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность 
программы магистратуры

ОПК-2.1 Знает 
теоретические основы, 
традиционные и 
современные методы 
исследований в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры;
ОПК-2.2 Умеет 
творчески использовать 
специальные 
теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем 
интеграции различных 
методических подходов;
ОПК-2.3 Владеет 
навыком критического 
анализа и широкого 
обсуждения 
предлагаемых решений;

Знать: теоретические основы, методы исследований в 
физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: теоретически обосновать использование традиционных 
и современных методов исследования в физиологии 
регуляторных пептидов.
Владеть: традиционными и современными методами 
исследования в физиологии регуляторных пептидов.;
Знать: существующие методические подходы, используемые 
для решения проблем физиологии регуляторных пептидов на 
основании теоретических и практических знаний.
Уметь: творчески использовать теоретические и практические 
знания по физиологии регуляторных пептидов.
Владеть: технологией интеграции существующих 
методических подходов для решения проблем физиологии 
регуляторных пептидов.;
Знать: существующие подходы к критическому анализу и 
широкому обсуждению предлагаемых решений в физиологии 
регуляторных пептидов.
Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные 
результаты.
Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения 
предлагаемых решений в физиологии регуляторных пептидов.;



ОПК-6 Способен 
творчески применять и 
модифицировать 
современные 
компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными 
базами данных, 
профессионально 
оформлять и 
представлять результаты 
новых разработок

ОПК-6.1 Знает пути и 
перспективы применения 
современных 
компьютерных 
технологий в 
биологических науках и 
образовании;
ОПК-6.2 Умеет работать 
с профессиональными 
базами и банками 
данных в избранной 
области 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-6.3 Владеет 
необходимым 
математическим 
аппаратом и навыками 
анализа и хранения 
электронных 
изображений, имеет опыт 
модификации 
компьютерных 
технологий в целях 
профессиональных 
исследований;

Знать: перспективы использования современных 
компьютерных технологий в физиологии регуляторных 
пептидов.
Уметь: использовать современные компьютерные технологии.
Владеть: методикой использования компьютерных технологий в 
физиологической науке и образовании.;
Знать: существующие виды профессиональных баз и банков 
данных в области физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных 
при решении физиологических задач.
Владеть: технологией использования профессиональных баз и 
банков данных в физиологии регуляторных пептидов.;
Знать: существующие форматы анализа и хранения 
электронных изображений, способы модификации 
компьютерных технологий.
Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, 
модифицировать компьютерные технологии при выполнении 
физиологических исследований.
Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и 
хранения электронных изображений, модификации 
компьютерных технологий при выполнении физиологических 
исследований.;

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и 
НИОКР оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
биологии или смежных с 
биологией науках

ПК-2.1 Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе НИР 
и НИОКР, анализирует 
ее и сопоставляет с 
литературными данными;
ПК-2.2 Определяет 
возможные направления 
развития работ и 
перспективы 
практического 
применения полученных 
результатов;

Знать: методы обработки и систематизации информации, 
полученной в ходе НИР и НИОКР по физиологии регуляторных 
пептидов.
Уметь: получать информацию из литературных источников по 
физиологии регуляторных пептидов.
Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе 
НИР и НИОКР, и сопоставления ее с литературными данными.;
Знать: современные тенденции развития работ в области 
физиологии регуляторных пептидов.
Уметь: определять возможные направления развития работ и 
перспективы практического использования результатов.
Владеть: навыками определения перспективных направлений 
развития работ по физиологии регуляторных пептидов и 
использования их результатов.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен творчески 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность программы 
магистратуры

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2.1 Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

ОПК-2.2 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ОПК-2.3 Возрастная физиология, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы зоологии, 
Современные проблемы физиологии, 
Современные проблемы экологии, 
Терморегуляция, 
Физиология возбудимых систем

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ОПК-6 Способен творчески 
применять и 
модифицировать 
современные компьютерные 
технологии, работать с 
профессиональными базами 
данных, профессионально 
оформлять и представлять 
результаты новых разработок

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ОПК-6.1 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ОПК-6.2 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

8

ОПК-6.3 

Возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Основы нейрофармакологии, 
Математическое моделирование и 
компьютерные технологии в биологии, 
Ознакомительная практика, 
Современные проблемы биохимии, 
Современные проблемы физиологии, 
Терморегуляция, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



9

ПК-2 Способен на основе 
критического анализа 
результатов НИР и НИОКР 
оценивать перспективы их 
практического применения и 
продолжения работ в 
выбранной области биологии 
или смежных с биологией 
науках

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

10

ПК-2.1 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности

11

ПК-2.2 

Возрастная физиология, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения

Клеточный метаболизм и его регуляция, 
Механизмы регуляторного ритмогенеза, 
Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Терморегуляция, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие физиологические и биохимические свойства регуляторных пептидов. (4 час.)
Тема 2. Частная физиология и нейрохимия пептидергических систем мозга (4 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Нейропептиды в регуляции артериального давления. (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Регуляторные пептиды в механизмах памяти, обучения и адаптивного поведения (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Регуляторные пептиды и физиология ноцицептивной системы (12 час.)
Тема 4. Регуляторные пептиды и респираторный контроль. (12 час.)
Тема 6. Нейропептиды в регуляции пищевого поведения и глюкорегуляции. (12 час.)
Тема 7. Регуляторные пептиды в механизмах памяти, обучения и адаптивного поведения (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Используются инновационные методы обучения:
Проблемная лекция, дискуссии, обсуждение проблемных вопросов за «круглым столом», работа с ресурсами сети 
Интернет, использование на лабораторных занятиях модельных экспериментов на лабораторных животных, 
современного оборудования для регистрации артериального давления у крысы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционная аудитория

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), оснащенная 
средствами мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

2 2. Аудитория для лабораторных занятий.

Аудитория для проведения лабораторных занятий, 
оборудованная лабораторным столом, стереотаксисом для 
мелких животных, наборами препаровальных инструментов, 
хирургическими столиками, прибором для регистрации 
артериального давления у крысы..

3 3. Аудитория для самостоятельной работы.

Аудитория, оснащенная учебными материалами по физиологии, 
 учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся);¶Компьютерный класс, оснащенный 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4 4. Аудиория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы. 

Аудитория, оснащенная учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), средствами 
мультимедийных демонстраций (экран, ноутбук, 
видеопроектор), доской.

5 5. Аудитория для проведения текущего контроля 
и зачета

Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инюшкин, А. Н. Иммунонейроэндокринные взаимодействия  : учебн. пособ. к спец. курсам для студ-в спец-ти 
"Биология". - Самара.: Самарский университет, 1999. - 68с.
2. Мочульская Н. Н., Максимова Н. Е., Емельянов В. В. ; под науч. ред. Чарушина В.Н. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08085-8. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/bioorganicheskaya-himiya-424216#page/1
3. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии  : учебное пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 277 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пептиды  : Основные методы образов, пептидных связей. - М..: Мир, 1983. - 400с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Регуляторные пептиды http://www.peptidebio.ru/katalog/regulatornie_
peptidy.html Открытый ресурс

2 Регуляторные пептиды. Учебное пособие. www.lib.unn.ru/students/src/Peptid.doc Открытый ресурс

3 Регуляторные пептиды и гомеостаз. http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2005-1/112.p
df Открытый ресурс

4 Пептидная регуляция http://kineziolog.su/content/peptidnaya-regulya
ciya Открытый ресурс

5 Таинственный мир нейропептидов http://psyandneuro.ru/stati/neuropeptides/ Открытый ресурс

6 Neuropeptides. Journal. https://www.journals.elsevier.com/neuropeptide
s Открытый ресурс

7 Neuropeptides. WormBook. http://www.wormbook.org/chapters/www_neur
opeptides/neuropeptides.html Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При оценке работы обучающихся испольуется балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Физиология регуляторных пептидов», 
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения 
за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины «Физиология 
регуляторных пептидов»:

1.  Посещение занятий до 8 баллов 
2.  Контрольные мероприятия до 16 баллов
    Тестирование    до 10 баллов
    Обсуждение результатов лабораторной работы - до 6 баллов
3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов
    Написание эссе  до 10 баллов
    Составление глоссария   до 8 баллов
5.  Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  - до 40 баллов:
    Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов
    Публикация науной статьи по физиологии регуляторных пептидов до 20  баллов
    Реферат,    до 12  баллов
6. Зачет -  до 18 баллов
    Итого:  максимально 100 баллов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - изучение теоретических основ форсайт-исследования: истории, методологии, принципов, типологии и 
классификации, формирование практических навыков участия в форсайт-проектах и сессиях, умений по применению 
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение практических умений разработки и содержательной аргументации стратегии развития  на основе 
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение практических навыков разработки продуктов форсайт-проектов: прогнозов, рекомендаций, сценариев, 
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Классификация, преимущества и недостатки методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-методов в зависимости 
от типов будущего. Форсайт экономики знаний. Таксономия неопределенности. Цикл знания. Форсайт-исследования на 
примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. Форсайт рынка. 
Форсайт компетенций. Территориальный форсайт. Форсайт как стратегирование для компании. Форсайт для сообществ. 
(2 час.)
Типология методов форсайта. Обратное сценирование (backcasting); мозговой штурм (brainstorming); общественные 
панели (сitizens panels); мастерские (workshop); сценирование; экспертные панели (expert panels); феноменальное 
прогнозирование (genius forecasting); опросы (interviews); обзор источников (literature review); морфологический анализ 
(morphological analyses); дерево релевантности (relevance trees); ролевые игры (acting); сканирование (scanning); игровые 
симуляции (simulation gaming); SWOT-анализ; метод слабых сигналов (weak signals); метод джокера (wild cards); 
эталонный анализ (benchmarking); библиометрический анализ (bibliometrics); анализ временных рядов (time series 
analysis); моде (2 час.)
Традиционные
Форсайт – инструмент активного исследования и формирования будущего. Концепция и понятийный аппарат. 
Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса. Форсайт – история, распространение, 
применение, текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология.  (2 час.)
Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, исследовательские приоритеты, прогнозы, 
технологические «дорожные карты». Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного 
развития высокотехнологичных компаний. Приоритетные научно-технические направления. Практика применения 
форсайта. Стадии форсайта: предфорсайт (Pre-foresight Stage), стадия собственно форсайта (Foresight Stage), стадия 
постфорсайта (Post-foresight Stage). Ромб методов форсайта. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Сессия RapidForesight. Предпринимательский, организационный, технологический контур форсайт-сессии (2 час.)
Команда форсайт-сессии (4 час.)
Разработка технологических дорожных карт и метод анализа последовательности разработки технологий (4 час.)
Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области (на примере конкретной предметной сферы) (4 
час.)
Форсайт в секторе образования (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Форсайт-исследования в России (2 час.)
Региональный форсайт. Документы форсайт-сессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Традиционные
Национальный научно-технологический форсайт России (12 час.)
Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований (14 час.)
Развитие технологий форсайта (12 час.)
Рабочие документы форсайт-сессии (14 час.)
Региональный форсайт (12 час.)
Построение форсайт организаций (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, решение тестов, участие в мозговых штурмах и орг-деятельностных играх. 
Лекции: проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, дискуссия, лекция-беседа, мастер-класс.
Практические занятия: мозговой штурм, деловая игра, дорожное картирование, игровые симуляции, форсайт-метод, 
решение кейс-задач, проведение диагностики группы.
Самостоятельная работа: обзор научных источников, глоссарий, анализ перспективных взаимодействий, проектирование 
(презентация). 
Контроль самостоятельной работы: собеседование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для самостоятельной работы
Оснащена компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

3 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

Оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Электронный рес. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - on-line
2. Агаева, Л. К. Инвестиционная привлекательность региона [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Якишин, Ю. В. Стратегия разработки структурной перестройки экономики в городах России [Текст] : [монография]. - 
СПб..: Любавич, 2014. - 360 с.
4. Ефимова, Е. А. Управление изменениями : дистанц. курс. - Система электронного обучения. - Самаpа.: Самар. ун-т, 
2015. - on-line
5. Инновационные технологии управления персоналом образовательной организации высшего образования в условиях 
институциональных изменений [Текст] : [моног. - Самаpа.: СНЦ РАН, 2017. - 322 с.
6. Петренко, Е.С. Форсайт-менеджмент=Foresight management : учебное пособие : [16+] / Е.С. Петренко, Л.В. Шабалтина, 
Е.Б. Белик. – Москва : Библио-Глобус, 2019. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 117 - 122. – ISBN 
978-5-907063-57-0. – DOI 10.18334/9785907063570. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599619
7. Этапы инновационного проектирования : учебное пособие / авт.-сост. Е.С. Горевая, А.А. Борисова, Ю.О. Владыкина, 
Н.В. Бозо и др. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 87 с. : схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313 (дата обращения: 
13.04.2021). – ISBN 978-5-7782-2692-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438313
8. Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления / гл. ред. В.В. Глинский ; учред. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления. – Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 2. – 365 с. : 
ил. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427532. – ISSN 
2073-6495. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427532&page_id=27&sr=1
9. Высшее образование в России / ред. кол.: К.В. Антипов и др. ; гл. ред. М.Б. Сапунов ; учред. Московский 
государственный университет печати им. Ивана Федорова, Ассоциация технических университетов  и др.. – Москва : 
Московский государственный университет печати, 2014. – № 7. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259. – ISSN 2072-0459. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275259

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деловые коммуникации : [учеб. пособие. - Текст  : непосредственный. - М..: Кнорус, 2021. - 244 с.
2. Образование в современном мире: роль вузов в социально-экономическом развитии региона : международная 
научно-методическая конференция (Самара, 18 март. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 449 с.
3. Философия образования / ред. кол.: К.К. Бегалинова и др. ; гл. ред. Н.В. Наливайко ; учред. Новосибирский 
государственный педагогический университет, Научно-исследовательский институт философии образования и др.. – 
Новосибирск : СО РАН, 2015. – № 4(61). – 235 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427476. – ISSN 1811-0916. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427476&page_id=23&sr=1
4. Методы менеджмента качества / изд. ООО «РИА «СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО» ; гл. ред. С.Э. Кедрова ; учред. 
Всероссийская организация качества, ООО «РИА «Стандарты и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 
2019. – № 4. – 68 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500728. – 
ISSN 0130-6898. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=500728&page_id=29&sr=1
5. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный педагогический университет, 2014. – № 2(18). – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239512. – ISSN 2226-3365. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239512&page_id=118&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн https://biblioclub.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
По дисциплине применяются следующие виды лекций, практических и самостоятельной работы:
‒традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
‒активные, интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. 
Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Реализуемая учебная дисциплина предполагает наличие у обучающихся, преступающих к изучению дисциплины знаний 
о научных достижениях и перспективах развития профессиональной предметной области.
 Промежуточная аттестация – зачет.
 Разнообразие представленных технологий и заданий для проведения текущей аттестации позволяют выбрать 
обучающемуся индивидуальную траекторию формирования результатов обучения за счет выбора заданий из 
представленного спектра.
 Все лекции носят проблемный характер и  создают ситуацию необходимости или потребности для обучающихся 
задавать вопросы преподавателю. Так, в ходе лекции пресс-конференции изложение материала строится не как ответ на 
каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие 
ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы студентов. 
Если  не все студенты могут задавать вопросы и грамотно их формулировать, то это служит для преподавателя 
свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 
преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания дисциплины. Активизация деятельности студентов 
на лекциях достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта 
этой дисциплины.
Часть тем раскрываются в ходе проведения практических занятий, через формирование практических навыков, 
посредством интерактивных технологий: оргдеятельностных и деловых игр. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится с целью оказания помощи в самостоятельной работе, в 
подготовке к выполнению  практических занятий, в написании письменных работ и подготовке презентаций, а также с 
целью текущего контроля качества уже выполненных заданий. 
Выполнение многих заданий предполагает групповую работу, которая направлена не только формирование 
универсальных компетенций, но и на отработку навыков квазипрофессиональной деятельности проведений 
форсай-сессий, разработки дорожных карт. Основными дидактическими приемами выступают взаимодействие, 
кооперирование и позитивное сотрудничество, что позволяет организовать работу в команде, совершенствовать 
когнитивные навыки обучающихся, развивать коммуникативные умения и углублять знания по изучаемому предмету.
Особенность преподавания данной дисциплины заключается в формировании навыков применений форсайт-технологий 
с целью стратегического развития разных предметных областей. Все задания носят:  междисциплинарный характер, 
разбирают универсальные примеры, либо представляют возможность решения кейсов на материале различных 
предметных областей.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Цифровые компетенции профессионального самообразования» является формирование у 
обучающихся теоретических и практических знаний, навыков и умений в области педагогики средствами цифровых 
технологий. 
Задачи:
- овладеть цифровыми средствами и инструментами по созданию и пользованию цифровой образовательной среды;
- изучить мировые тенденции в сфере цифровизации образования; 
- повысить личную эффективность в профессиональной и педагогической деятельности при использовании цифровых 
технологий;
- овладеть цифровой грамотностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: систему научных понятий и терминов, связанных с 
методикой использования цифрового контента в учебном 
процессе
уметь: оценивать и анализировать результативность 
использования цифрового контента в учебном процессе
владеть: организовать свою деятельность в ходе учебных 
занятий, в их самостоятельной работе с использованием 
различных способов цифрового контента
;

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать:.  основные научные подходы современных 
использования цифровых средств обучения, методы 
критического анализа их эффективности, методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач  
уметь:.  оценивать условия и проблемы формирования 
системного мышления
владеть:  навыками выбора цифровых средств для решения 
научных и профессиональных и задач, технологиями 
планирования профессиональной деятельности; цифрового 
взаимодействия с внешней средой в ходе научной  
деятельности
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальные риски трансформации института образования под воздействием цифровизации  (2 час.)
Правовые и организационные барьеры цифровизации образования  (1 час.)
Традиционные
Понятие «Цифровая образовательная среда»  (1 час.)
Мифы и реальность цифровизации образования  (2 час.)
Цифровое образование как системообразующая категория: подходы и социальные результаты  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Облачные сервисы в учебном процессе  (2 час.)
Цифровая грамотность  (2 час.)
Оценка качества цифровых образовательных продуктов  (2 час.)
Традиционные
Цифровые образовательные ресурсы и их особенности внедрения в образовательный процесс  (4 час.)
Обзор существующих платформ дистанционного обучения открытого типа. Условно-бесплатные инструменты создания 
элементов онлайн-курса  (4 час.)
Формы деятельности при онлайн-обучении. Виды работ и заданий. Правильный баланс объема групповых и 
индивидуальных видов работ  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Эффективное применение цифровых решений   (2 час.)
Перспективы перестройки рынка труда в образовательной сфере в ходе цифровой трансфор-мации  (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Открытые образовательные ресурсы в учебном процессе  (8 час.)
Анализ преимуществ и возможных последствий реализации единой цифровой образователь-ной среды  (8 час.)
Анализ и оценка фактических трудозатрат преподавателей при работе в онлайн-курсах в асинхронном формате обучения 
(на основе цифровых следов в LMS Moodle)  (8 час.)
Транспрофессионализм.Профессиональное самовоспитание (6 час.)
Традиционные
Возможности и перспективы цифровой трансформации в образовании (8 час.)
Угрозы культурного неравенства: дихотомия виртуальной реальности и традиционных средств обучения  (8 час.)
Основные требования к проектированию и разработки цифрового образовательного продукта  (8 час.)
Перспективы саморазвития личности в цифровом мире  (8 час.)
Идеальный электронный курс для онлайн-обучения  (8 час.)
Приоритетные направления в образовании (Digital Humanities, ELearning, MOOC)  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Организационно-деятельностные игры (ОДИ), предусматривающие организацию коллективной учебно-познавательной 
деятельности на основе развертывания содержания образования в виде системы проблемных ситуаций и взаимодействия 
всех субъектов обучения в процессе их анализа. Для развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности в кур-се дисциплины используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:

специальное помещение для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:

- специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.;

3 Самостоятельная работа:

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную среду Самарского университета

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

- специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованной учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5
Учебные аудитории для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

-специальное помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы, оборудованной учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. SciVal Elsevier
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калмыкова, Д. А. Управление знаниями в вузе : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (89
2. Санько, А. М. Цифровые технологии в организации образовательного процесса : учеб. пособие. - Текст  : электронный. 
- Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл (1,
3. Цифровая педагогика: технологии и методы : [учеб. пособие]. - Текст  : электронный. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 
2020. - 1 файл (998 Кб)

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Засобина, Г. А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : учебное пособие : 
[16+] / Г. А. Засобина, Т. А. Воронова, И. И. Корягина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 231 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 (дата обращения: 14.06.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3743-2. – DOI 10.23681/272317. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
2. Околелов, О. П. Искусственный интеллект и инновационные педагогические средства в образовании / О. П. Околелов. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 182 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444 (дата обращения: 14.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-0776-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572444
3. Епишева, О. Б. Технологические проблемы современной дидактики : учебное пособие / О. Б. Епишева. — Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. — 164 с. — ISBN 978-5-9961-0213-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/36849 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/36849

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Межвузовский исследовательский центр Новая 
дидактика Проект ФУМО ВО Образование и 
педагогические науки

https://didactica.yspu.org/ Открытый ресурс

2 B17.ru — сайт психологов №1 https://www.b17.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2021  от 
30.08.2021, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстра-тивного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается по-средством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы опре-делить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раз-дела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и пе-рейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется прак-тическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным вы-полнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия по курсу могут проводиться в различных формах: дискуссия, деловая игра, ролевая игра, мозговой 
штурм, тренинг. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является получение зачета по дисциплине. Основанием для получения зачета является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины:
раскрыть теоретические основы экологического образования, закономерности экологического воспитания и 
просвещения.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть методы и средства обучения, принципы отбора фактического материала, содержание и объем курсов 
экологического образования, обоснование структуры программ и учебников;
•   проанализировать средства и методы экологического воспитания учащихся в процессе обучения в школе и в вузе;
•   оптимизировать профессиональное мастерство и эколого-биологическую компетенцию преподавателя биологии и 
экологии;
•   сформулировать представления о современных направлениях модернизации экологического образования на 
федеральном, международном и региональном уровне;
•   развить эколого-педагогическое мышление выпускников и профессиональную готовность к внедрению 
инновационных педагогических и информационных технологий;
•   сформировать на основе полученных знаний, умений и навыков аксеологическое отношение к жизни; развить у 
студентов установку на здоровый образ жизни и решение природно-охранных проблем региона и страны в целом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
высшего образования, 
СПО и ДО;
ПК-3.2 Организует и 
управляет проектной 
деятельностью 
обучающихся;
ПК-3.3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, полученных 
в процессе 
профессиональной 
деятельности;

Знает: формы и методы проведения теоретических и 
практических занятия по профилю программы в рамках 
программ высшего образования, СПО и ДО
Владеет: методикой проведения теоретических и практических 
занятий по профилю программы в рамках программ высшего 
образования, СПО и ДО
Умеет: проводить теоретические и практические занятия по 
профилю программы в рамках программ высшего образования, 
СПО и ДО;
Знает: принципы организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Владеет: методикой организации и управления проектной 
деятельностью обучающихся
Умеет: организовать и управлять проектной деятельностью 
обучающихся;
Знает: нормы профессиональной этики и обеспечения 
конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 
отношений, полученных в процессе профессиональной 
деятельности
Владеет: методикой применения в своей деятельности нормы 
профессиональной этики и обеспечения конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности
Умеет: применить в своей деятельности нормы 
профессиональной этики, обеспечить конфиденциальность 
сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятельности;



ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методич
еское сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
высшего образования, 
СПО и ДО

ПК-4.1 Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
ПК-4.2 Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе 
информационно-коммуни
кационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и их 
элементов;

Знает: принципы разработки элементов программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО
Владеет: методикой разработки элементов программ дисциплин 
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
высшего образования, СПО и ДО
Умеет: разработать элементы программ дисциплин в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере высшего 
образования, СПО и ДО;
Знает: принципы отбора педагогических и других технологий, в 
том числе информационно-коммуникационных, используемых 
при разработке основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов
Владеет: методикой отбора педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов
Умеет: осуществлять отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в рамках 
программ высшего 
образования, СПО и ДО

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-3.1 Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ПК-3.2 Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-3.3 Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-4 Способен 
осуществлять 
организационно-методическо
е сопровождение 
образовательного процесса 
по программам высшего 
образования, СПО и ДО

Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-4.1 Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

7

ПК-4.2 Технологии профессионально 
ориентированного обучения, 
Педагогика и психология высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Методологическое основы экологического образования (6 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Современные экологические концепции и принципы (2 час.)
Методы и способы экологического образования (2 час.)
Структура системы экологического воспитания (2 час.)
Применение экологических знаний на практике (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата и глоссария (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проводятся интерактивные лекции -беседы с использованием активного обсуждения вопросов с участием обучащихся.
Используются иннвационные методы оценки полученных знаний и компетенций: подготовка глоссария, обсуждение 
проблемных вопросов на практических занятиях, подготовка и защита рефератов с использованием моментов дискуссии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶•  учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия
•   учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

3 Самостоятельная работа:

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

4 Контролируемая самостоятельная работа

•учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций.¶ • учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5 Зачет
 проводится в учебной аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2014. - on-line
2. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мозговой, Д. П. Экология. Психологические аспекты экологического воспитания и образования  : учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Самарский университет, 2001. - 106 с.
2. Экология и экономика природопользования [Текст] : [учебник для вузов по экон. специальностям. - М..: 
ЮНИТИ-Дана, 2007. - 591 с.
3. Скалон, Н.В. Современные аспекты экологического образования : электронное учебное пособие / Н.В. Скалон, В.А. 
Колмыкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра зоологии и 
экологии. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 114 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8353-1791-2  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная бибилиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучаюшихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутри предметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучаюшихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия  занятия по дисциплине «Технологии профессионального 
образования», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые, обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучаюихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучаюшихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста ( лекций, учебника, лабораторного практикума, дополнительной литературы, 
научных публикаций); использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа на лабораторных занятиях; подготовка глоссария; подготовка к тестовым 
испытаниям.
- для формирования умений: 
проработка теоретического материала ( по учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе). Изложения 
материала реферируемого источника своим языком; умение находить источники новых сведений о ученых и их 
открытиях; умение аналитически прорабатывать собранный фактический материал.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов: 1. Современные дидактические проблемы педагогики 
высшей школы. 2. Перспективы развития современной системы школьного образования в XXI веке. 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на практическом занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Экологическое образование», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся основ базовой математической подготовки, 
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического 
моделирования экономических процессов с непрерывным и дискретным временем, изучение свойств динамических 
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения 
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
• формирование представлений о методах компьютерного моделирования при помощи современных интегрированных 
пакетов .

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; 
Кейнсианская модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель экономического роста. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового 
рынка.   (2 час.)
Тема 2. Линейные разностные уравнения первого порядка. Некоторые экономические приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  Линейные 
разностные уравнения второго порядка. Некоторые экономические приложения: Модель Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. (2 час.)
Тема 3. Системы  дифференциальных уравнений первого порядка.  Методы решения и условия устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; 
Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного равновесия; Модель 
Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Тема 4. Системы линейных дискретных уравнений первого порядка. Некоторые экономические приложения: 
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распределённым запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск». (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская модель; Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая модель экономического роста. (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Модель мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели 
равновесия с учетом фондового рынка.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая 
модель мультипликатора; Модель пересекающихся поколений.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. 
(2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей: Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на 
товарном и денежном рынках; Динамическая модель Леонтьева «затраты-выпуск»;  Модель мультирыночного 
равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего равновесия. (2 час.)
Компьютерное моделирование для дискретных моделей: Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель 
адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель 
«затраты-выпуск».  (2 час.)
Компьютерное моделирование для непрерывных моделей:  МодельКалдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике.  (2 час.)
Компьютерное моделирование для нелинейных моделей: Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. 
Некоторые экономические приложения: Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы динамические системы в 
экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Нелинейные динамические модели.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Процесс достижения равенства между спросом и предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу; Кейнсианская 
модель; Модель экономического роста Харрода-Домара;  Модель Домара;  Прибыль и инвестиции; Неоклассическая 
модель экономического роста.  (10 час.)
Неокейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; Модель стабилизационной политики; Модели равновесия с учетом фондового рынка.  (12 
час.)



Паутинообразная модель рыночного равновесия; Динамическая модель мультипликатора; Модель пересекающихся 
поколений.   (10 час.)
Модель Самуэльсона делового цикла; Модели торговых циклов. (10 час.)
Кейнсианская макроэкономическая модель равновесия на товарном и денежном рынках; Динамическая модель 
Леонтьева «затраты-выпуск»; Модель мультирыночного равновесия; Модель Вальраса-Касселя_Леонтьева общего 
равновесия.  (12 час.)
Многосекторная модель «мультипликатор-ускоритель»; Модель адаптации капитала  к изменению конъюнктуры; Модель 
с распредёленным запаздыванием; Динамическая модель «затраты-выпуск».  (10 час.)
Нелинейные динамические модели. Бифуркации и катастрофы. Модель Калдора торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в экономике; Модель закрытия предприятия; Катастрофа в модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели оборонных расходов; Инновации, индустриальная эволюция и революция, и катастрофы.  (14 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; доска, комплект компьютеров с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

3 Учебная аудитория  для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

5 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Maple (Maplesoft)
3. MATLAB (Mathworks)
4. Symbolic Evaluation Toolbox (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соболев, В. А. Дифференциальные и разностные уравнения : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по экон. специальностям]  : элект. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.
2. Коврижных, А. Ю. Дифференциальные и разностные уравнения : учебное пособие / А. Ю. Коврижных, 
О. О. Коврижных ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург 
: Издательство Уральского университета, 2014. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742 (дата обращения: 22.09.2021). – Библиогр: с. 122 - 123. – ISBN 
978-5-7996-1341-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742
3. Романко, В. К. Курс разностных уравнений : учебное пособие / В. К. Романко. – Москва : Физматлит, 2012. – 200 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685 (дата обращения: 23.09.2021). – 
Библиогр.: с. 196-197. – ISBN 978-5-9221-1387-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685
4. Колемаев, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – 3-е изд., стер. – Москва : Юнити, 2015. – 399 
с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718 (дата 
обращения: 22.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00794-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114718
5. Самарский, А. А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. – 2-е 
изд., испр. – Москва : Физматлит, 2005. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (дата обращения: 26.09.2021). – Библиогр.: с. 311 - 316. – ISBN 
978-5-9221-0120-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экономическая динамика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. При дистанционном проведении практических занятий предполагается использовать программное 
обеспечение, имеющееся в свободном доступе.
            Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной



 творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, 
создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание
всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, виды самостоятельной работы, предусмотренные 
по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цель изучения  дисциплины –  ознакомление обучающихся с современными организационно-экономическими 
условиями осуществления профессиональной деятельности  разных видов и подготовка их к выбору эффективной  
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
- изучение  особенностей  осуществления профессиональной деятельности  в разнообразных 
организационно-экономических условиях  современного общества; 
- формирование представлений  о состоянии рынка труда и основах организации труда в  сфере  профессиональной 
деятельности в разных видах организаций; 
- приобретение умения системной оценки организационно-экономических условий; осуществления профессиональной 
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение опыта разработки направлений совершенствования организационно-экономических условий 
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: Основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Эмоциональный интеллект: 
инструменты развития, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (1 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ (1 час.)
Нормирование труда в современных организациях (1 час.)
Формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (2 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в РФ  (4 час.)
Нормирование и научная организация  труда в современных организациях его особенности применительно к различным 
видам профессиональной деятельности (2 час.)
Особенности и условия  формирования доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (2 час.)
Условия и факторы профессиональной карьеры  (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ (4 час.)
Нормативно-правовое   регулирование профессиональной деятельности   в РФ  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая,  микроэкономическая, международная и наноэкономическая  среда профессиональной 
деятельности в РФ  (8 час.)
Структурные сдвиги в экономике и на рынке труда в современных условиях  (8 час.)
Организационно-экономические формы и условия профессиональной деятельности  в  (8 час.)
Нормирование и научная организация труда в современных организациях (8 час.)
Управление временем в профессиональной деятельности (8 час.)
Формирование доходов в различных сферах профессиональной деятельности  (8 час.)
Эффективность профессиональной деятельности и ее факторы   (8 час.)
Условия и факторы  карьеры в сфере профессиональной деятельности  (8 час.)
Традиционные
Нормативно-правовое  регулирование профессиональной деятельности  в РФ  (6 час.)
Виды и стандарты профессиональной деятельности в РФ  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:

лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа: • учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. • учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Генкин, Б. М. Экономика труда [Текст] : [учебник]. - [М.].: Норма : ИНФРА-М, 2019. - 351 с.
2. Алиев, И. М. Экономика труда [Электронный ресурс] : теория и практика  : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
экономики и др. специальностям, а также для слушател. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Управление персоналом организации : учебник. - Текст  : непосредственный. - М..: ИНФРА-М, 2020. - 694 с.
2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст] : учебник : [для вузов]. - [М.].: ИНФРА-М, 2019. - 523 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Научно-исследовательские базы данных 
компании EBSCO

Профессиональная база данных, 
Договор_EBSCO_ASTS_905_30_06_2022

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д..
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи), а так же использование знаний студентов, которые имеют опыт 
практической работы в сфере конкретной профессиональной деятельности.   Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции, регулирования преподавателем 
возникающей дискуссии. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, 
преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекция с 
элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные моменты, 
опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и 
на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала и презентации самостоятельно выполненных исследований. Выполняемые 
задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Являются иллюстрацией  теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории;
2. Аналитические  задачи и статистические обзоры, выполненные  в аудитории или подготовленные самостоятельно, но 
обсужденные во время практического занятия . Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
рекомендованными преподавателем методами исследования. 
3. Виды заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести в хоте 
самостоятельной работы, включая основы проектирования собственной деятельности и профессиональной карьеры.  .
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); систематизация 
изученного материала в виде структурных схем; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей, 
статистическими справочниками, сайтами организаций ); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации теоретического и фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: проведение аналитических работ (подготовка аналитических записок, статистических 
обзоров); решение вариативных задач и упражнений ( анализ деловых ситуаций); выполнение проектной   работы по 
разработке траектории собственной  карьеры ; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловой 
игре;.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Работа с источниками включает в себя составление плана



 текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений 
(рефератов).
Реферат - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Эмоциональный интеллект: инструменты развития» является формирование у 
обучающихся теоретических и практических знаний, навыков и умений в области применения эмоционального 
интеллекта в  профессиональной деятельности. 
Задачи:
- изучить мировые тенденции в сфере эмоционального интеллекта; 
-  повысить личную эффективность в профессиональной деятельности;
- научиться распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими в деловом взаимодействии; 
- сформировать навыки и умения осуществления позитивных межличностных коммуникаций, управления атмосферой 
контакта, переговоров и отношений;
- овладеть методами профилактики и преодоления стресса и эмоционального выгорания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор 
форм и методов сбора, 
охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области, связанной с 
живыми системами

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: концепции эмоционального интеллекта; источники 
возникновения собственных эмоций; базовые теории эмоций; 
особенности взаимосвязи эмоций и мышления; приемы и 
методы управления эмоциями; роль эмоций в процессе 
генерирования идей; специфику затруднений, возникающих в 
процессе генерирования идей; приемы и методы вызывания 
эмоций, способствующих процессу генерирования новых идей 
в профессиональной деятельности; принципы управления 
эмоциями других людей.
Уметь: использовать эмоции для повышения эффективности 
процесса генерирования новых идей; использовать эмоции для 
направления внимания на приоритетные для мышления вещи; 
маркировать и вербализовать эмоции; уметь интерпретировать 
значение смены эмоций, понимать причинно-следственные 
связи; использовать эмоции как вспомогательные средства 
мышления и памяти; понимать причины эмоциональных 
реакций окружающих; управлять эмоциями в деловом 
взаимодействии; вызывать у других людей эмоции, 
способствующие генерированию новых идей в 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками использования текущего эмоционального 
состояния для эффективного генерирования новых идей; 
навыками понимания и управления собственными эмоциями; 
навыками вхождения в эмоциональное состояние, 
способствующие генерированию новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области; 
основными алгоритмами эмоционального взаимодействия в 
процессе решения профессиональных задач.
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: влияние эмоционального интеллекта на 
профессионально-личностное развитие; приемы и методы 
управления своими и чужими эмоциями в целях решения 
проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности; основы эмоциональной регуляции делового 
поведения; подходы к развитию эмоционального интеллекта.
Уметь: применять эмоциональную компетентность во 
взаимодействии с другими людьми и осуществлять 
эффективную коммуникацию; использовать эмоциональный 
интеллект для выработки стратегии конструктивных действий, 
направленных на решение проблемной ситуации. 
Владеть: навыками применения эмоциональной 
компетентности в проблемных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности: навыками рефлексии, 
саморегуляции, эмпатии, эмоционального влияния.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен 
осуществлять выбор форм и 
методов сбора, охраны и 
использования результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной области, 
связанной с живыми 
системами

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Генная инженерия, 
Клеточная инженерия, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Нейрофизиология, 
Ознакомительная практика, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейрофизиологические аспекты 
поведения, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Спецпрактикум по физиологии и 
биохимии, 
Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Механизмы респираторного 
ритмогенеза, 
Регуляция гомеостаза, 
Регуляция дыхания, 
Нейроэндокринные механизмы 
регуляции физиологических функций, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



2

ПК-1.3 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



4

УК-1.2 

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
История и философия науки, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии

Управление инновационными 
проектами, 
Корпоративное управление, 
Карьерный рост преподавателя 
иностранного языка, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Социальная экспертиза управленческих 
решений, 
Социальные сети: методы цифровой и 
социологической аналитики, 
Управление интеллектуальной 
собственностью на 
высокотехнологичных предприятиях, 
Цифровые компетенции 
профессионального самообразования, 
Управление персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Преддипломная практика, в том числе 
научно-исследовательская работа, 
Биосоциология, 
Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент 
профессионального и личностного 
роста, 
Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Экономическая динамика, 
Экономическая среда профессиональной 
деятельности, 
Практика по профилю 
профессиональной деятельности, 
Научные школы в современной 
историографии



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Методы управления эмоциями. Принципы и ошибки в управлении эмоциями других. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Понятие и структура «эмоционального интеллекта». Концепции эмоционального интеллекта. (1 час.)
Тема 2. Мифы об эмоциональном интеллекте людей.  (2 час.)
Тема 3. Подходы к развитию эмоционального интеллекта. (1 час.)
Тема 4. Назначение эмоций. Эмоциональная грамотность. (1 час.)
Тема 5. Социальная чуткость, эмпатия, эмоциональная поддержка. (1 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Идентификация эмоций. (1 час.)
Тема 5. Техника поддержания положительного баланса на "эмоциональном счету". (1 час.)
Тема 6. Техники управления собственными эмоциями. (2 час.)
Тема 7. Техники противостояния манипуляциям. (2 час.)
Тема 8. Приемы снятия психологического напряжения. (1 час.)
Тема 9. Эмоциональные приемы мотивации и вдохновения других. (1 час.)
Тема 10. Методы управления раздражением и гневом собеседника. (2 час.)
Тема 11. Управление тревогой и разочарованием собеседника. (1 час.)
Тема 12. Преодоление и профи-лактика  эмоционального выгорания. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Ментальные привычки для управления своим эмоциональным состоянием. (1 час.)
Тема 2. Стратегии преодоления негативных последствий стресса. (2 час.)
Тема 3. Управление эмоциями в процессе генерирования новых идей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Эмоциональный интеллект как инструмент для решения слож-ных ситуаций в профессиональной деятельности. (4 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Способы диагностики эмоционального интеллекта. (8 час.)
Эмоциональный интеллект в управлении коллективом. (8 час.)
Эмоциональная компетентность и успех в профессиональной деятельности. (8 час.)
Управление эмоциями при принятии решений. (7 час.)
Эмоциональный интеллект в управлении конфликтами. (7 час.)
Традиционные
Эмоциональный интеллект и его роль в коммуникации. (8 час.)
Виды эмоций и их эффекты. (8 час.)
Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих. (8 час.)
Виды реакций человека на стрессовую ситуацию, причины эмоционального выгорания. (8 час.)
Как распознать свое эмоциональное состояние и изменить его в зависимости от задач. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся эмоционального  интеллекта и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекция

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением, с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2019 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мачнев, В. Я. Социальный и эмоциональный интеллект : монография. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2022. - 1 файл (2,72 Мб)

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Изард, К. Э. Психология эмоций : Пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2006. - 464 с.
2. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-98/21 от 17.12.2021

2 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
Сублицензионный договор №156-EBSCO-21 от 15.11.2021

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU-01-10/2021 на оказание услуг доступа к 
электронным изданиям от 22.10.2021, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Теоретико-методологической основой данного курса выступают междисциплинарные исследования в области 
эмоционального интеллекта.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа студентов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие позиции; формируются оценочные суждения.
Принципы проведения семинарского занятия:
1.  Комментарий основных вопросов плана семинара.
2.  Указать обучающимся страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 
общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
3.  Развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет 
совершенствование навыков конспектирования у студентов.
4.  В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным 
литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
студента, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными студентами в ходе семинара проблемные ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методики обучения: проблемные 
ситуации, тесты, интерактивный опрос, деловые и ролевые игры, анализ кейсов. 
Ряд студентов может получить задание - подготовить научный доклад. Научный доклад представляет собой исследование 
по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Работа по подготовке доклада включает не только 
знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 
от обучающегося  умения провести анализ существующих концепций эмоционального интеллекта, теорий эмоций, 
способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 
результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков.
Подготовка научного доклада



 включает несколько этапов работы:
1. Выбор темы научного доклада;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;
4. Оформление материалов выступления;
5. Подготовка к выступлению.
Структура и содержание научного доклада. Введение - это вступительная часть научного доклада. Автор должен 
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 
значимость ее, определить цели и задачи научно-исследовательской работы. Основная часть. В ней раскрывается 
содержание доклада: история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показывается 
позиция автора. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. В 
заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть 
кратким и соответствовать поставленным задачам. Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название 
работы, место и год издания.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых умений проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельности
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в часы КСР на кафедре.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе; написание и защита реферата; обзор научных статей; 
подготовка научного доклада; анализ кейсов; разработка и защита творческого проекта; выступление на конференции.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. При подготовке к зачету необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.


