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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  
-  ознакомление с актуальной проблематикой научных исследований по специальности, 

осуществляемыми научными руководителями магистерских работ;  

-  приобретение навыков самостоятельного изложения целей и задач в области 

физиологического исследования;  

-  изучение и анализ научной литературы и др. источников информации по научной теме, 

определённой совместно с научным руководителем;  

- практическое освоение методики научно-исследовательской работы по конкретным 

научным темам;  

-  приобретение навыков планирования и организации самостоятельной  научно-

исследовательской деятельности;  

-  приобретение навыков осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

-  развитие критической рефлексии процесса и результатов научного творчества, 

определение перспектив дальнейшего развития исследования.  

.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к циклу «Практики». Научно-исследовательская работа является 

одной из важнейших в освоении компетенций выпускника – магистра. Научно-исследовательская 

работа обеспечивает практическое закрепление содержания теоретической подготовки в области 

методологии и методики научного исследования, углубление знаний по выбранной тематике.   

Курс «НИР» преподается в течение 1 - 3 семестров. 

На изyчение курса отводится 576 часов, заканчивается зачетом).  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен самостоятельно проводить комплексные и отраслевые 

географические исследования, формулировать и проверять достоверность научных гипотез и 

инновационных идей в избранной области географии и смежных наук 

ОПК-2 Способен оценивать и прогнозировать развитие и взаимодействие природных, 

производственных и социальных систем на глобальном, региональном и локальном уровнях 

в избранной области географии 

ОПК-3 Способен выбирать и применять способы обработки и визуализации 

географических данных, геоинформационные технологии и программные средства для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен проектировать, представлять, защищать и распространять 

результаты своей профессиональной, в том числе научно-исследовательской деятельности 

ПКС-2 Применяет в своей деятельности нормативно-правовые документы, 

содержащие санитарно-гигиенические требования к образовательному процессу и нормы 

безопасности жизни. 

ПКС-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Знать: 



- практику реальной научной исследовательской работы, основные тенденции развития 

экспериментальных исследований и разработок в России и мире в соответствии с полученным 

профессиональным профилем; 

- методологию и методики научно-исследовательской работы; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

– задачи, методы и принципы научного исследования; 

– структуру и содержание этапов исследовательского процесса; 

– принципы использования современных информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности;  

– регламентирующие правила подготовки и оформления результатов исследования. 

Уметь: 

- проводить естественнонаучные эксперименты, лабораторные и полевые исследования; 

- применять на практике знания основ организации и планирование научно-исследовательских и 

производственных работ с использованием нормативных документов; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; 

– обрабатывать полученные результаты с учетом данных, имеющихся в литературе; 

– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

– представлять итоги проделанной работы, полученные в результате педагогического 

исследования, в виде статей, докладов на научных конференциях и квалификационной работы, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; 

- работать в научно- исследовательском коллективе, 

- самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, самостоятельно выполнять 

исследования по теме магистерской программы; 

Владеть: 

- методами выполнения полевых, лабораторных, вычислительных исследований при решении 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств; 

– базовыми навыками сбора и анализа экспериментальных данных с использованием традиции-

онных методов биологических исследований и современных информационных технологий; – 

методами самостоятельного планирования и проведения научно-педагогических исследований; 

– методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях 

4 Содержание разделов дисциплины 

Таблица 1.  Содержание и структура дисциплины (модуля) «НИР», перечень оценочных 

средств и контролируемых компетенций  

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап. Планирование научно-

исследовательской работы (НИР) 

Письменный отчет 

2 Организация и проведение исследования по проблеме, 

сбор фактического материала 

Письменный отчет 

3 Обработка и визуализация полученных данных, 

обобщение полученных результатов исследования, 

формулировка выводов. 

Письменный отчет 



4 Написание научной статьи в рамках темы магистерского 

исследования / Выступление на научной конференции в 

рамках темы магистерского исследования 

Письменный отчет 

5 Оформление результатов. Составление отчета по 

результатам НИР 

Письменный отчет 

6  Устный отчет по результатам НИР Устный отчет 

 

На изyчение курса отводится 576 часов (из них контактных - 306, практических - 16 и для 

самостоятельной работы 243 часов, заканчивается зачетом).  

Основными этапами научно-исследовательской работы являются: 

- планирование научно-исследовательской работы (ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ по выбранному направлению, выбор магистрантом темы исследования, 

постановка целей и задач исследования, составление плана-графика научно-исследовательской 

работы в целом и по каждому семестру, определение форм отчетности); 

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы в соответствии с 

полученными результатами; 

- обработка и визуализация данных; 

- оформление результатов; составление отчета о научно-исследовательской работе;  

-подготовка магистерской диссертации и публичная защита результатов работы. 

Формы проведения научно-исследовательской работы (НИР). Научно-исследовательская 

работа в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

- проведение научно-исследовательских работ в рамках бюджетных тем и приоритетных 

направлений научно-исследовательской работы выпускающей кафедры и сторонних кафедр и 

организаций, с которыми заключены договора и на базе которых могут быть проведены 

исследования; 

- проведение самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; - выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках 

грантов и хоздоговорных работ, осуществляемых на кафедре и сторонних кафедрах и организаций, 

с которыми заключены договора на проведение соответствующих исследований; 

- выступление на конференциях различного уровня; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой, факультетом, университетом, сторонними 

организациями;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, материалов конференций и научных статей; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- предоставление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с представляемыми требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати;  

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

          7.1.  Основная литература: 



1. Братков В.В., Овдиенко Н.И. Геоэкология: учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 2006. – 271 с. 

2. Голубев Г. Н. Основы геоэкологии: учебник. – М.: ГОРУС, 2013. – 352 с. 

3. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование (2-е изд., стер.).учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2007. – 192 с.  

4. Комарова Н.Г. Основы экологии и геоэкологии: учебник для студентов учреждений высш. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 
5. Александрова А.Ю. География туризма: учебник. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 

592 с. 

6. Белозерова Ю.М. Безопасная организация туризма на природных территориях. Экологический 

туризм: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 278 с. 

7. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник для студ. учреждений 

высшего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 272 с. 

Косолапов А.Б. География российского внутреннего туризма: учебное пособие. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2014. – 272 с. 

7.2. Дополнительная литература 

1. . Арский Ю. М., Данилов-Данильян В. И., Залиханов М. Ч. и др. Экологические проблемы: что 

происходит, кто виноват и что делать? М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. 330 с. 

2. Астахов А. С.Экологическая безопасность и эффективность природопользования/ А. С. 

Астахов, Е. Я. Диколенко, В. А. Харченко . -2-е изд., стер.. М.: Горная книга, Изд-во МГГУ, 2009. -

323 с. 

3. Балашенко В. В.Экономическая оценка техногенно-минеральных образований с учетом 

экологических факторов/ В. В. Балашенко, А. И. Семячков, А. Г. Рудой; УГГУ. -Екатеринбург: 

Институт экономики УрО РАН, 2010. -77 с. 

4. Геоэкологическая оценка состояния почвенного покрова в условиях городских ландшафтов/ С. 

А. Дубровская. -Екатеринбург: УрО РАН, 2013. -152 с. 

5. Горшков В. Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М.: ВИНИТИ, 1995. 

472 с. 

6. Данилов-данильян В. И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. 416 с. 

7. Конорев М. М.Вентиляция и пылегазоподавлениеватмосфере карьеров/ М. М. Конорев, Г. Ф. 

Нестеренко, А. И. Павлов; ИГД УрО РАН. -2-е изд., перераб. и доп.. -Екатеринбург :УрО РАН, 

2010. -440 с. 

8. Семячков А. И.Эколого-экономические аспекты деятельности предприятий горной 

промышленности/ А. И. Семячков, Ю. О. Славиковская, К. Дребенштедт; Институт экономики УрО 

РАН, УГГУ, Техн. ун-т Фрайбергская горная академия. -Екатеринбург: Институт экономики УрО 

РАН, 2013. -252 с. 

9. Славиковская Ю. О.Эколого-экономические аспекты освоения минеральных ресурсов на 

урбанизированных территориях/ Ю. О. Славиковская; Ин-ститут горного дела УрО РАН. -

Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2012. -208 с. 

10. Экологические основы и опыт биологической рекультивации нарушенных промышленностью 

земель/ Т. С. Чибрик, Н. В. Лукина, Е. И. Филимонова, М. А. Глазырина. - Екатеринбург: УрГУ, 

2011. -268 с. 

11.  Александрова А.Ю. Международный туризм: учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2002. – 470 с. 

12. Бишоп К., Грин М., Филлипс А. Модели национальных парков. – Новгород.: Издательство 

Центра охраны дикой природы, 2000. – 216 с. 

13. Боголюбов В.С., Оровская В. П. Экономика туризма: учеб.пособие. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 311 с. 

14. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 248 с. 

15. Ветитнев А.М., Журавлева Л. Б. Курортное дело: учеб.пособие. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2006. – 528 с. 

16. 6. Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учеб.пособие. – М.: 

КРОНУС, 2010. – 152 с. 



17. Дроздов А.В. Основы экологического туризма: учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 271с. 

18. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб.пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 253 с. 

19. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: учебно-методический 

комплекс. – М.: МПСИ Флинта, 2005. – 496 с. 

20. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма: учебник. – М.: КНОРУС, 2013 – 388 с. 

21. Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: учеб.пособие. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2004. – 317 с. 

22. Лукьянова Н.С. География туризма: туристские регионы и России. Практикум: учеб.пособие. – 

М.: КНОРУС, 2012. – 168 с. 

23. 13. Николаенко Д.В. Рекреационная география: учебное пособие. – М.: Владос, 2001. – 288 

с. 

24. 14. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма: учебное пособие. – М.: Советский 

спорт, 2002. – 464 с. 

25. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: 

учеб.пособие. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 240 с. 

26. Третьякова, Т. Н. Основы курортного дела: учеб.пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с. 

27. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями на 3 июля 2016 г.) Консультант Плюс, 2016. 

28. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах» (с изменениями от 22 августа 2008 г.) Консультант Плюс, 

2016. 

29. Федеральный закон от 14 марта 2012 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (с изменениями от 30 декабря 2011 г.) Консультант Плюс, 2015. 

 

7.3. Периодические издания 

1. Известия Русского географического общества  

2. Доклады Российской Академии наук 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

Учебные интернет-ресурсы: 

www.knigafund.ru ЭБС “КнигаФонд” - учебные и научные материалы для вузов. 

http:// iprbookshop.ru  ЭБС “IPRbooks” – учебные, научные м периодические издания для вузов и 

СПО. 

https//:нэб.рф – национальная и электронная библиотека РГБ. Полнотекстовые и электронные 

информационные ресурсы, а также единый сводный каталог фонда. 

http:// polpred.com – Обзор СМИ. 

http://lib.kbsu.ru – ЭБС КБГУ электронный каталог фонда (полнотекстовая БД). 

http://www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций РГБ. 

http://www.viniti.ru – электронный Банк данных реферативных журналов ВИНИТИ РАН по 

широкому спектру наук. 

http://www.isiknowledge.com – ‘Web of Science” (WOS) аналитическая и цитатная база данных. 

http://scopus.com – Skivers Scopus издательства Эльзевир. Наука и технологии. Аналитические БД. 

www.elibrary.ru – Российские и зарубежные научные журналы. 

http://elibrary.ru - База данных Science Index (РИНЦ). 

www.studmedlib.ru – электронная библиотека технического профиля. 

www.medcollegelib.ru – ЭБС 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины «НИР» 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. При изучении дисциплины 

обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную 

литературу; пишут контрольные работы, готовят рефераты; выполняют самостоятельные работы, 

участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят 

от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 

выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на практических занятиях, при самостоятельной и индивидуальной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и 

активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и 

практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить 

знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов 

практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 

изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским 

занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тематический план 

дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованной литературы 

приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 

выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с докладом по 

реферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 

этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования 

лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 

понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма 

занятий при активном участии обучающихся. Практические занятия способствуют углубленному 

изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов 

самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. 



В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому 

занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 

может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа  осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобретения 

обучающимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 

преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: 

1. оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 

обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 

использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное 

для него время осваивать учебный материал; 

2. широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

3. совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь 

готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

4. модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна 

повышать роль обучающегося в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

1. развивающую; 

2. информационно-обучающую; 

3. ориентирующую и стимулирующую; 

4. воспитывающую; 

5. исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся  рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 

аудитории материала. Самостоятельная работа обучающийсяов предусмотрена учебным планом и 

выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут 



готовиться индивидуально или в группе. По необходимости обучающийся может обращаться за 

консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 

средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 

уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 

изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную 

творческую работу, помогающее обучающегосям и преподавателю оценить уровень знаний в 

определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. 

Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 

программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, 

контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 

разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным 

областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер 

и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные 

задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы 

обучающегося и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Обучающийся может получать все задания и методические указания через сервер, что дает 

ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения 

работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде 

обучающегося имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и 

интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет обучающимся своевременно 

обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих 

знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в 

режиме реального времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить 

свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и 

задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 

их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающийсяу сформировать свод 

основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если 

при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 



сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 

поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 

вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

 выделить ключевые слова в тексте; 

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно 

от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это 

позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует 

материал многочисленными примерами. 

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче коллоквиума 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и 

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к 

коллоквиуму обучающийсяу отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из 

рекомендаций по изучению источников и литературы, вопросов для самопроверки и кратких 

конспектов ответа с перечислением основных фактов и событий, относящихся к пунктам плана 

каждой темы. Это должно помочь обучающегосям целенаправленно организовать работу по 

овладению материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, 

просмотреть конспекты лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы 

коллоквиума. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, 

следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника 

сведений. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

обучающийсяом или беседы в небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 

работы с литературой, проверяет конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума выставляются 

баллы. 

 По результатам сдачи обучающегосями коллоквиума выносятся следующие оценки (от нуля 

до 10 баллов; за семестр – 30 баллов):  

 

Методические указания по подготовке к контрольному тестированию 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.      



        -  Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу.  

 - Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения, которым нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться 

и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 -  Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка 

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.  

 - Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 

его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.  

 - Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.  

 - Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к 

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.  

 - Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в 

учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу.  Если уверенности в правильности ответа 

нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, 

которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного 

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана. Большую помощь 

оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, 

закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 

подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 

развитию навыков мыслительной работы. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к сдаче зачета 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. 

 При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать 

подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

Результат по сдаче зачета объявляется обучающегосям, вносится в зачетную ведомость. 

Незачет проставляется только в ведомости. После чего обучающийся освобождается от 

дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в 

другие дни, установленные дирекцией.  

 



ЗАЧЕТ 

Для получения зачёта обучающемуся необходимо иметь не менее 61 балла. Если по итогам 

текущего и рубежного контроля успеваемости обучающийся набрал число баллов в пределах 

36<(Sтек.+ Sруб)<61, то он допускается к сдаче зачёта. По итогам сдачи зачёта он может повысить 

сумму баллов до 61 (не более), необходимых для получения зачёта.  

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется собучающемуся, если:  
усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически грамотно изложив его; не допускал 

неточностей и правильно применял понятийный аппарат. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

не усвоил учебный материал, допускает существенные неточности, неправильно применяет 

понятийный аппарат. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Лекционный курс по дисциплине «НИР» проводится в лекционном зале, который 

обеспечен достаточными и удобными посадочными (рабочими) местами. 

В настоящее время образование невозможно представить без использования в процессе 

обучения современных научно-технических средств. Лекционный курс по генгому человека 

сопровождается мультимедийной презентацией, это позволяет лектору акцентировать внимание 

обучающихся на базовых вопросах материала данной лекции. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

(компьютерные классы, а также компьютеризированные рабочие места Научно-технической 

библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. Также используются: 

продукты MICROCOFT (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise), 

подписка (Open Value Subscription) № V 2123829 Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian 

Edition № лицензии 17E0-180427-050836-287-197 AltLinux (Альт Образование 8) № ААА.0252.00 

Academic MathCAD License Продукты AUTODESK, архиватор 7z, файловый менеджер Far 

Manager, Adobe Reader (свободное распространение) и т.д. 

Новые информационные технологии представляют средства для: 

1. организации и структурирования содержания образования; 

2. связи элементов содержания образования; 

3. использования различных видов информации; 

4. мобильности содержания обучения; 

5. модульности и открытости доступа к разделам содержания. 

Новые информационные технологии, применяемые в качестве инструментария при обучении, 

влияют на выбор методов обучения и повышают уровень усвоения материала.  

 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средства обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 



Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «НИР» имеются презентации по отдельным 

темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный 

материал. 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 

1. лицензионное программное обеспечение: 

2.  Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) 

подписка (Open Value Subscription); 

3. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian 

Edition; 

4. свободно распространяемые программы: 

5.  Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, которое 

позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться ими; 

6.  WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

7.  Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 

8.  Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства 

Microsoft Windows. 

9. При осуществлении образовательного процесса обучающимися и преподавателем 

используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 

«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, 

дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств 

для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ- синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту 

обучающимся; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

(слабослышащие, глухие): 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 

других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 



программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

и коллективного 

пользования 

специальными 

техническими средствами 

для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в КБГУ, 

аудитория No 145 

Главный корпус КБГУ. 

- Комплект учебной мебели: столы и 

стулья для обучающихся (3 комплекта); 

Стол для инвалидов-колясочников (1 

шт.); Компьютер с подключением к сети 

и программным обеспечением (3 шт.); 

Специальная клавиатура (с увеличенным 

размером клавиш, со специальной 

накладкой, ограничивающей случайное 

нажатие соседних клавиш) (1шт.); 

Принтер для печати рельефно- 

точечным шрифтом Брайля VP Columbia 

(1 шт.); Портативный тактильный 

дисплей Брайля 

«Focus 14 Blue» (совместимый с 

планшетными устройствами, 

смартфонами и ПК) (1 шт.); Бумага для 

печати рельефно- точечным шрифтом 

Брайля, совместимого с принтером VP 

Columbia; Видеоувеличитель 

портативный HV-MVC, диагональ 

экрана – 3,5 дюйма (4 шт.); 

Сканирующая и читающая машина 

SARA-СЕ (1 шт.); Джойстик 

компьютерный адаптированный, 

беспроводной (3 шт.); Беспроводная 

Bluetooth гарнитура с костной 

проводимостью «AfterShokz Trekz 

Titanium» (1 шт.); Проводная гарнитура с 

костной проводимостью «AfterShokz 

Sportz Titanium» (2 шт.); Проводная 

гарнитура Defender (1 шт.); 

Персональный коммуникатор EN –101 (5 

шт.); Специальные клавиатуры (с 

увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, 

ограничивающей случайное нажатие 

соседних клавиш); Клавиатура 

адаптированная с крупными кнопками + 

пластиковая накладка, разделяющая 

клавиши, Беспроводная Clevy Keyboard 

+ Clevy Cove (3шт.); Джойстик 

компьютерный Joystick SimplyWorks 

беспроводной 

(3шт.); 

Ноутбук + приставка для ай- трекинга к 

ноутбуку PCEye Mini (1 шт). 

Продукты MICROCOFT(Desktop 

Education ALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise) 

подписка (Open Value 

Subscription) No V 2123829 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Russian Edition No 

Лицензии 17E0-180427-50836-287- 

197. 

Программы для создания и 

редактирования субтитров, 

конвертирующее речь в текстовый 

и жестовый форматы на экране 

компьютера: Майкрософт 

Диктейт: 

https://dictate.ms/, Subtitle Edit, 

(«Сурдофон» (бесплатные). 

Программа невизуального доступа 

к информации на экране 

компьютера JAWS for Windows 

(бесплатная); 

Программа для чтения вслух 

текстовых файлов (Tiger Software 

Suit (TSS)) (номер лицензии 

5028132082173733); 

Программа экранного доступа с 

синтезом речи для слепых и 

слабовидящих (NVDA) 

(бесплатная). 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 



 

Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «НИР» по направлению подготовки 

06.04.01 Биология П рофиль: Б и о л о г и я  к л е т к и ,  Б и о э к о л о г и я  

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых 

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

Обсуждена  и  рекомендована  на  заседании  кафедры  биологии, геоэкологии и 

молекулярно-генетических основ живых систем 

протокол №   от « «   20 г. 

 

 

Заведующий кафедрой /А.Ю. Паритов/ 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1- Посещение занятий до 10 

баллов 
до 3 

б. 
до 

3б. 
до 

4б.  

2- Текущий контроль: до 30 

баллов 

до 10 б. до 10 

б. 

до 10 б. 

 Ответ на 5 вопросов от 0 до15 
б. 

от 0 до 5 
б. 

от0 до 5 
б. 

от0 до 5 б. 

 Полный правильный ответ до 15 
баллов 

5 
б. 

5 б. 5 
б.  Неполный правильный ответ от 3 до15 

б. 
от1 до 5 
б. 

от 1 до 5 
б. 

от 1 до 5 
б. 

 Ответ, содержащий неточности, 

ошибки 
0б. 0б. 0б. 0б. 

 Выполнение 

самостоятельных заданий 

(решение задач, написание 

рефератов, доклад, эссе ) 

 

 

от 0 до15 

б. 

 

 

от 0 до 5 

б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 

1. Рубежный контроль до 30 

баллов 
до 10 б. до 10 

б. 
до 10 б. 

 тестирование от 0- до 
12б. 

от 0- до 4б. от 0- до 
4б. 

от 0- до 4б. 

 коллоквиум от 0 до 
18б. 

от 0 до 6 
б. 

от 0 до 6 
б. 

от 0 до 6 
б.  Итого сумма 

текущего и 

рубежного 

контроля 

 

до 

70баллов 

 

до 

23б. 

 

до 

23б 

 

до 

24б  Первый этап (базовый)уровень) – оценка «удовлетворительно»  

не менее 36 

б. 

 

не менее 12 

б. 

 

не менее 12 

б 

 

не менее 12 б 

 Второй  этап  

(продвинутый)уровень)  – оценка 

«хорошо» 

менее 70 б. 

(51-69 б.) 

 

менее 23 б 
 

менее 23 

б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий

 уровень) - 

оценка «отлично» 

 

не менее 70 

б. 

 

не менее 23 

б. 

 

не менее 23 

б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3 
 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 
 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

6 Частичное 

посещение 

аудиторных 

занятий. 

Неудовлетворител 

ьное выполнение 

лабораторных и 

практических 

работ. Плохая 

подготовка  к 

балльно- 

рейтинговым 

мероприятиям. 

Студент не 

допускается к 

промежуточной 

аттестации 

Полное или 

частичное 

посещение 

аудиторных 

занятий. 

Частичное 

выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Выполнение 

контрольных 

работ, тестовых 

заданий, ответы на 

коллоквиуме на 

оценки 

«удовлетворитель 

но». 

Полное или 

частичное 

посещение 

аудиторных 

занятий. 

Полное 

выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практических 

работ. 

Выполнение 

контрольных 

работ, тестовых 

заданий,   ответы 

на коллоквиуме 

на   оценки 

«хорошо». 

Полное посещение 

аудиторных 

занятий. 

Полное 

выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

Выполнение 

контрольных 

работ, тестовых 

заданий, ответы на 

коллоквиуме на 

оценки «отлично». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


