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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a.  Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, образова-

тельная программа), реализуемая в Кубанском государственном университете (далее – Уни-

верситет) по направлению подготовки 06.04.01 Биология магистерская программа Гене-

тика, биохимия и молекулярная биология является комплексным учебно-методическим до-

кументом, разработанным на основе соответствующего федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов и 

соответствующих видов профессиональной деятельности выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника 

и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, ко-

торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и методиче-

ских материалов. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в РФ»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки / специальности 06.04.01 Биология, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 11.08.2020 № 934 (далее - ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 

№ 636; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390; 

– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-

ния образовательной деятельности. 

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР - выпускная квалификационная работа 

– ГИА - государственная итоговая аттестация 

– ЕКС - единый квалификационный справочник 

– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических 

часов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК - общепрофессиональные компетенции 

– ПК - профессиональные компетенции 

– ПООП - примерная основная образовательная программа 

– ПС - профессиональный стандарт 

– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК - универсальные компетенции 

– ФЗ - Федеральный закон 



– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

– ОС - оценочные средства 

– ФТД - факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 06.04.01 БИОЛОГИЯ – ГЕНЕТИКА, БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

БИОЛОГИЯ 

2.1 Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 

06.04.01 Биология. 

В области обучения целью ОПОП является формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно ре-

шать профессиональные задачи в соответствии с областями профессиональной деятельно-

сти, на которые ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на профессио-

нальную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, зна-

комого с международными практиками в области генетики, биохимии и молекулярной био-

логии, обладающего аналитическими навыками в сфере биохимических и генетических ис-

следований и разработок. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о со-

временной структуре общей и специальной биологии в целом биохимии и генетики, в част-

ности, предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и техно-

логий генетических, биохимических и молекулярнобиологических исследований, обосно-

вание и оценку применения генетических, биохимических и молекулярнобиологических 

знаний, умений и навыков в сфере экологии, биологии и различных разделов генетики, био-

химии и молекулярной биологии. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс 

современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значи-

мых дисциплин на практических примерах опыта профессиональной деятельности в России 

и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубеж-

ных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

интерактивные занятия, проблемные практические и лабораторные занятия, поисковые ис-

следования, способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критиче-

ского мышления и т.п. 

2.2. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.). 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е., а при ускоренном обуче-

нии – не более 80 з.е. 

2.3. Срок получения образования 

Срок получения образования 2 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 



быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

2.4. Форма обучения очная 

2.5. Язык реализации программы – русский 

2.6. Требования к абитуриенту 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова-

ние любого уровня. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 

обучение по образовательным программам магистратуры регламентируются локальным 

нормативным актом. 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы – 

не используется. 

2.8. Применение электронного обучения: не применяется 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Областью профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, направленность (профиль) «Генетика, биохи-

мия и молекулярная биология» является исследование процессов, протекающих на организ-

менном, органном, тканевом, клеточном и молекулярном уровнях, а также определение за-

кономерностей, возникающих при изменении условий, определение адаптационных меха-

низмов. Подготовлен к работе в биохимических лабораториях, в области генетической био-

технологии, медицинской, сельскохозяйственной, экологической генетики, в т.ч. генетиче-

ского анализа популяций, а также в сфере промышленной фармации, в генетическом кон-

троле безопасности технологической продукции. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований живой при-

роды; научных исследований с использованием биологических систем в хозяйственных и 

медицинских целях, в целях охраны природы); 

02 Здравоохранение (в сфере разработки и контроля биобезопасности новых лекар-

ственных средств, биомедицинских исследований с использованием живых организмов и 

биологических систем различных уровней организации); 

13 Сельское хозяйство (в сферах: получения новых сортов и пород в растениеводстве 

и животноводстве; обеспечения экологической безопасности продуктов сельскохозяй-

ственного производства); 

14 Лесное хозяйство, охота (в сферах: исследования лесных экосистем; управления 

лесными биоресурсами); 

15 Рыбоводство и рыболовство (в сферах: оценки состояния и продуктивности вод-

ных экосистем; управления водными биоресурсами); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере природоохранных 

экологических технологий); сфера сохранения природной среды и здоровья человека. 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

производства медицинских изделий, средств контроля и испытаний биобезопасности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный; 



– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский; 

– педагогический. 

3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (об-

ласти) знания: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: биологические системы различных уровней организации; про-

цессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицин-

ские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка 

и восстановление территориальных биоресурсов. 

Определения характеристики профессиональной деятельности: 
Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 
Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

01 Образование и 

наука 

проектный;  

организационно- 

управленческий; 

научно-исследова-

тельский;  

педагогический 

Планирование, организа-

ция и проведение учебных 

занятий и внеклассной ра-

боты по дисциплинам, со-

ответствующим получен-

ной квалификации в обще-

образовательных организа-

циях, организациях си-

стемы среднего профессио-

нального образования, а 

также по профильным до-

полнительным общеобра-

зовательным программам 

на основе существующих 

методик. 

Проведение воспитатель-

ной и профориентационной 

работы с учащимися. 

Формирование уважения к 

природе и истории нашей 

страны, формирование цен-

ностной ориентации на со-

хранение природы и здоро-

вья человека. 

Образовательные 

программы и образо-

вательный процесс в 

системе общего обра-

зования, среднего 

профессионального и 

дополнительного об-

разования детей и 

взрослых, а также 

высшего образования 

в области биологиче-

ских наук 

02 Здравоохране-

ние 

научно-исследова-

тельский 
Участие в разработке био-

логических моделей и в 

контроле эффективности и 

биобезопасности новых ле-

карственных средств, а 

также новых биомедицин-

ских изделий и технологий 

Биологические ме-

тоды контроля эф-

фективности и без-

опасности новых ле-

карственных средств 

и биомедицинских 

технологий 

13 Сельское хозяй-

ство 

проектный; 

научно-исследова-

тельский 

Участие в организации и 

проведении биологиче-

ского контроля качества и 

безопасности продуктов 

сельскохозяйственного 

производства, участие в ра-

ботах по получению новых 

сортов и пород сельскохо-

зяйственных растений и 

животных 

Биологические мар-

керы и методы кон-

троля, продукты 

сельскохозяйствен-

ного производства, 

биологический мате-

риал и технологии 

получения новых 

сортов и пород жи-

вотных, и растений 



14 Лесное хозяй-

ство, охота 

проектный;  

организационно-

управленческий; 

научно-исследова-

тельский 

Участие в планировании и, 

организации и проведении 

работ по мониторингу лес-

ных экосистем, в оценке ка-

чества и состояния лесных 

биоресурсов 

Методы биологиче-

ского мониторинга, 

лесные экосистемы, 

маркеры качества 

лесных биоресурсов, 

средства профилак-

тики болезней леса 

15 Рыбоводство и 

рыболовство 

проектный;  

организационно- 

управленческий; 

научно-исследова-

тельский 

Участие в планировании, 

организации и проведении 

работ по мониторингу 

среды обитания промысло-

вых гидробионтов, участие 

в работах по биологиче-

скому контролю качества и 

безопасности водных био-

ресурсов 

Методы биологиче-

ского мониторинга 

водной среды, мар-

керы качества и без-

опасности водных 

биоресурсов, профи-

лактика заболеваний 

26 Химическое, хи-

мико-технологиче-

ское производство 

проектный; 

научно-исследова-

тельский 

Участие в планировании и 

проведении работ по за-

щите окружающей среды и 

биоремедиации вод и грун-

тов с использованием био-

технологических методов, 

в разработке маркерных 

биологических систем и 

проведении мониторинга 

потенциально опасных био-

объектов 

Методы оценки риска 

и профилактики оча-

гов вредных организ-

мов, методы оценки 

экологического со-

стояния территорий, 

биотехнологические 

методы ремедиации 

грунтов и вод на под-

отчетных террито-

риях 

40. Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

проектный; 

научно-исследова-

тельский 

Участие в выполнении ра-

бот по созданию конкурен-

тоспособной, наукоемкой 

продукции с использова-

нием живых организмов и 

биологических систем раз-

личных уровней организа-

ции. 

Инновационные ме-

тоды и продукты, 

биологический кон-

троль 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших образовательную программу по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология профиль «Генетика, биохимия и молекулярная биология»: 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» 

01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

26.008 Профессиональный стандарт «Специалист-технолог в области природоохран-

ных (экологических) технологий» 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы, представлен в 

Приложении 1. 

 

 

 



Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

4.1. Структура и объем образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 06.04.01 Биология профиль 

«Генетика, биохимия и молекулярная биология» включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Блок 2 Практика 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы 120 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, опреде-

ляемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опреде-

ляемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы 

магистратуры и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы). Факультативные дисциплины не включаются в 

объём образовательной программы и призваны углублять и расширять научные и приклад-

ные знания, умения и навыки обучающихся, способствовать повышению уровня сформи-

рованности универсальных и (или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. Избранные обучающимся факуль-

тативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность обуче-

ния по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика;  

Типы производственной практики: 

– научно-исследовательская работа 

– практика по профилю профессиональной деятельности; 

– преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа. В Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 



 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последо-

вательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзамена-

ционных сессий, практик, ГИА, каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 2, копии 

размещаются на официальном сайте Университета. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (приложение 4, 

приложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в со-

ставе образовательной программы в приложении 3) размещаются на официальном сайте 

Университета. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 

дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 06.04.01 Биология 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локаль-

ными нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» вхо-

дят: 
Форма (ы) ГИА Количество 

з.е. 
Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к процедуре защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

3 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5 
Защита выпускной квалификаци-

онной работы 
3 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-

7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5 

 

Целью ВКР в виде магистерской диссертации являются: определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и общая оценка знаний, уме-

ний и навыков студентов, полученных ими в ходе обучения по направлению подготовки 

06.04.01 Биология. 

Копия программы ГИА (приложение 6) размещается на официальном сайте Универ-

ситета. 

4.5. Оценочные материалы 

Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы 

включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. 

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса оценочных 

средств. 

Оценочные средства (далее – ОС) – это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам 



(модулям) и практикам. 

Комплект оценочных средств включает в себя: 

– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семина-

ров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контроль-

ных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 

примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осу-

ществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (днев-

ник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная 

задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; раз-

ноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое 

задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет 

привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

4.6. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и госу-

дарственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по дис-

циплине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и содер-

жанием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными техно-

логиями и формами организации образовательного процесса и являются неотъемлемой ча-

стью соответствующих рабочих программ дисциплин (модулей), практик, программы гос-

ударственной итоговой аттестации. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 

позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 

освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержа-

ния дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также направлены на проверку и соответству-

ющую оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освое-

ния учебного материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-ме-

тодические пособия, рабочие тетради, практикум, задачник и др. 

 

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

  
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции (ИУК) 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 - Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие 

ИУК-1.2 -Определяет, интерпретирует и ранжирует инфор-

мацию, требуемую для решения поставленной задачи 

ИУК-1.3 -Осуществляет поиск информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов 

ИУК-1.4 - При обработке информации отличает факты от 



мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зре-

ния 

ИУК-1.5 - Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК-2.1 - Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

ИУК-2.2 - Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы 

с точки зрения соответствия цели проекта 

ИУК-2.3 - Планирует реализацию задач в зоне своей ответ- 

ственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

ИУК-2.4 - Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует способы реше-

ния задач 

ИУК-2.5 - Представляет результаты проекта, предлагает воз-

можности их использования и/или совершенствования 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен орга-

низовать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

ИУК-3.1 - Определяет свою роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, исходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели 

ИУК-3.2 - При реализации своей роли в социальном взаимо-

действии и командной работе учитывает особенности пове-

дения и интересы других участников 

ИУК-3.3 - Анализирует возможные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодействии и командной работе, и 

строит продуктивное взаимодействие с учетом этого 

ИУК-3.4 - Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленной цели 

ИУК-3.5 - Соблюдает нормы и установленные правила ко-

мандной работы; несет личную ответственность за результат 

Коммуникация УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1 - Выбирает стиль общения на русском языке в зави-

симости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

ИУК-4.2 - Ведет деловую переписку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики официальных и неофициаль-

ных писем 

ИУК-4.3 - Ведет деловую переписку на иностранном языке с 

учетом особенностей стилистики официальных писем и со-

циокультурных различий 

ИУК-4.4 - Выполняет для личных целей перевод официаль-

ных и профессиональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный 

ИУК-4.5 - Публично выступает на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и цели общения 

ИУК-4.6 - Устно представляет результаты своей деятельно-

сти на иностранном языке, может поддержать разговор в 

ходе их обсуждения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

ИУК-5.1 Отмечает и анализирует особенности межкультур-

ного взаимодействия (преимущества и возможные проблем-

ные ситуации), обусловленные различием этических, религи-

озных и ценностных систем 

ИУК-5.2 - Предлагает способы преодоления коммуникатив-

ных барьеров при межкультурном взаимодействии 

ИУК-5.3 - Придерживается принципов недискриминацион-

ного взаимодействия, основанного на толерантном восприя-

тии культурных особенностей представителей различных эт-

носов и конфессий, при личном и массовом общении для вы-

полнения поставленной задачи. 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

т.ч. здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен опре-

делить и реализовать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

ИУК-6.1 - Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

ИУК-6.2 - Определяет приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста 

ИУК-6.3 - Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста 

ИУК-6.4 - Строит профессиональную карьеру и определяет 

стратегию профессионального развития 

 

5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 
Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции (ИОПК) 

Теоретические и 

практические ос 

новы профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1. Способен ис-

пользовать и приме-

нять фундаменталь-

ные биологические 

представления и со-

временные методоло-

гические подходы для 

постановки и реше-

ния новых нестан-

дартных задач в 

сфере профессио-

нальной деятельности 

ИОПК 1.1. Использует в профессиональной деятельности 

современные представления биологии и экологии для 

идентификации, классификации и культивирования живых 

объектов. 

ИОПК 1.2. Применяет методы наблюдения и воспроизвод-

ства биологических объектов в природных и лабораторных 

условиях. 

ИОПК 1.3. Демонстрирует владение современными мето-

дологическими подходами для постановки и решения про-

фессиональных задач. 

ОПК-2. Способен 

творчески использо-

вать в профессиональ-

ной деятельности 

знания фундамен-

тальных и приклад-

ных разделов дисци-

плин (модулей), опре-

деляющих направлен-

ность программы ма-

гистратуры 

ИОПК 2.1. Имеет представление о теоретических основах 

биологических и экологических дисциплин и использует 

эти знания для изучения жизнедеятельности живых орга-

низмов и охраны природы. 

ИОПК 2.2. Использует в профессиональной деятельности 

знание прикладных разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность программы магистратуры. 

ИОПК 2.3. Применяет в профессиональной деятельности 

биологические и экологические знания для оценки состоя-

ния окружающей среды. 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать философ-

ские концепции есте-

ствознания и понима-

ние современных био-

сферных процессов 

для системной 

оценки и прогноза 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности 

ИОПК 3.1. Понимает философские концепции естествозна-

ния, основные философские категории и проблемы челове-

ческого бытия. 

ИОПК 3.2. Использует философские концепции естество-

знания для системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности. 

ИОПК 3.3. Демонстрирует навыки работы с основными фи-

лософскими категориями. 

ОПК-4. Способен 

участвовать в прове-

дении экологической 

экспертизы террито-

рий и акваторий, а 

также технологиче-

ских производств с ис-

пользованием биоло-

гических методов 

ИОПК 4.1. Способен осуществлять мероприятия по охране, 

использованию, мониторингу и восстановлению биоресур-

сов. 

ИОПК 4.2. Использует биологические методы оценки эко-

логической и биологической безопасности. 

ИОПК 4.3. Демонстрирует навыки выявления и прогноза 

реакции живых организмов, сообществ и экосистем на ан-

тропогенные воздействия. 



оценки экологической 

и биологической без-

опасности 
ОПК-5. Способен 

участвовать в созда-

нии и реализации но-

вых технологий в 

сфере профессиональ-

ной деятельности и 

контроле их экологи-

ческой безопасности 

с использованием жи-

вых объектов 

ИОПК 5.1. Понимает принципы современной биотехноло-

гии, приемы генетической инженерии, основы нано техно-

логии и молекулярного моделирования. 

ИОПК 5.2. Использует в профессиональной деятельности 

методы анализа и моделирования экологических процессов 

и антропогенного воздействия на живые системы. 

ИОПК 5.3. Демонстрирует навыки практического примене-

ния знаний в области экологического прогнозирования и 

мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Применение ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий 

ОПК-6. Способен 

творчески применять 

и модифицировать 

современные компь-

ютерные технологии, 

работать с профессио-

нальными базами дан-

ных, профессио-

нально оформлять и 

представлять резуль-

таты новых разрабо-

ток 

ИОПК 6.1. Имеет представление о принципах анализа ин-

формации, основных справочных системах, профессио-

нальных базах данных, требованиях информационной без-

опасности. 

ИОПК 6.2. Использует современные информационные тех-

нологии для саморазвития, профессиональной деятельно-

сти и делового общения. 

ИОПК 6.3. Решает задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры с применением со 

временных информационно-коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-7. Способен са-

мостоятельно опреде-

лять стратегию и про-

блематику исследова-

ний, принимать реше-

ния, в т.ч. инноваци-

онные, выбирать и 

модифицировать ме-

тоды, отвечать за ка-

чество работ и внед-

рение их результатов, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности при ре-

шении конкретной за-

дачи 

ИОПК 7.1. Обладает навыками поиска, анализа и модифи-

кации методов эколого-биологических исследований, от-

вечает за качество работ и внедрение их результатов в 

ходе профессиональной деятельности. 

ИОПК 7.2. Самостоятельно определяет стратегию и про-

блематику исследований и принимает обоснованные ре-

шения (в том числе инновационные). 

ИОПК 7.3. Демонстрирует владение теоретическими и 

практическими основами производственной безопасно-

сти при решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8. Способен ис-

пользовать современ-

ную аппаратуру и вы-

числительную тех-

нику для решения ин-

новационных задач в 

профессиональной де-

ятельности 

ИОПК 8.1. Имеет представление об основных типах совре-

менного экспедиционного и лабораторного оборудова-

ния, особенностях выбранного объекта профессиональной 

деятельности, условиях его культивирования, содержания 

и работы с ним. 

ИОПК 8.2. Уверенно работает в качестве пользователя пер-

сонального компьютера и компьютерной техники, само-

стоятельно использует внешние носители информации, со-

здает резервные копии и архивы данных и программ. 

ИОПК 8.3. Демонстрирует владение навыками использо-

вания современного оборудования в полевых и лаборатор-

ных условиях для решения инновационных задач в про-

фессиональной деятельности. 

 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

 
Код и наименование 

обобщенной трудовой 

функции (ОТФ) Про-

фессионального(ых) 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции (ИПК) 



стандарта(ов) и/или 

типа профессиональ-

ных задач 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Научно-исследователь-

ский 

ПК-1 Способен к участию 

в мероприятиях по лабо-

раторным биологиче-

ским исследованиям, 

экологическому монито-

рингу и охране природы, 

используя знания фунда-

ментальных и приклад-

ных разделов дисциплин 

(модулей), определяю-

щих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессиональ-

ной деятельности основы фундаментальных и при-

кладных разделов биологических и экологических 

дисциплин. 

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия по эко-

логическому мониторингу и охране природы. 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современными 

информационными ресурсами биологического и 

экологического содержания, и использует их в про-

фессиональной деятельности. 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных экспе-

риментов и представляет их в форме публикаций в 

рецензируемых научных изданиях, проводит дис-

куссии на научных мероприятиях. 

Педагогический ПК-2 Способен формиро-

вать учебный материал, 

преподавать в образова-

тельных организациях 

высшего и среднего об-

разования и руководить 

научно-исследователь-

ской работой обучаю-

щихся 

ИПК 2.1. Свободно владеет современной научной 

биологической и экологической терминологией и 

использует естественнонаучные знания в педагоги-

ческой деятельности. 

ИПК 2.2. Планирует и проводит лекционные заня-

тия, лабораторные и практические работы. 

ИПК 2.3. Обладает навыками проведения экспери-

ментальных биологических и экологических иссле-

дований. 

ИПК 2.4. Использует в профессиональной деятель-

ности традиционные и современные методики пре-

подавания биологических и экологических дисци-

плин. 

Проектный ПК-3 Способен осу-

ществлять биологическое 

и экологическое проекти-

рование, лабораторный 

контроль и диагностику, 

контроль за состоянием 

окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундаментальными и 

теоретическими понятиями биологии и экологии и 

использует эти знания для осуществления экологи-

ческого проектирования. 

ИПК 3.2. Использует знания закономерностей эко-

логических процессов и явлений для подготовки 

научных проектов и научно-технических отчетов. 

Организационно-

управленческий 

ПК-4 Способен приме-

нять на производстве со-

временные методы обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой, производствен-

ной и лабораторной био-

логической информации, 

планировать и проводить 

мероприятия по лабора-

торным исследованиям, 

охране природы и вос-

становлению биоресур-

сов 

ИПК 4.1. Знает правовые основы охраны природы и 

природопользования. 

ИПК 4.2. Организовывает научные исследования и 

природоохранные мероприятия с участием привле-

ченных коллективов исполнителей. 

ИПК 4.3. Владеет методами проведения мероприя-

тий по обработке полевой, производственной и ла-

бораторной биологической информации, оценке 

состояния и восстановлению природной среды. 

Экспертно-аналитиче-

ский 

ПК-5 Способен анализи-

ровать результаты поле-

вых и лабораторных био-

логических, экологиче-

ских исследований, ис-

пользовать современную 

аппаратуру и вычисли-

тельные комплексы, осу-

ществлять биологиче-

ский контроль, биологи-

ческую экспертизу. 

ИПК 5.1. Демонстрирует владение эксперименталь-

ными методами исследований и экологического кон-

троля. 

ИПК 5.2. Анализирует результаты экспериментов и 

использует полученные данные в природоохранной 

деятельности. 

ИПК 5.3. Владеет методами экологического кон-

троля и способен проводить экологическую экспер-

тизу. 



 

Матрица компетенций представлена в приложении 7. 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про-

граммы, а также механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся. 

6.1. Общесистемные условия к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образова-

тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы маги-

стратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Универси-

тетом на праве оперативного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, 

так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образователь-

ной среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций 

(официальный сайт https://kubsu.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа в сетевой форме не реализуется 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Образовательный процесс по реализации образовательной программы организуется 

на базе аудиторного фонда КубГУ 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 



6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий, библио-

течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио- 

нальных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Более 70% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70 % ) числен-

ности педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы ма-

гистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Более 5% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 5% ) численно-

сти педагогических работников Организации, участвующих в реализации программы маги-

стратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-

ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-

фессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Более 75% (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 60% ) числен-

ности педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образовательной де-

ятельности Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую степень, осу-

ществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осу-

ществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публика-

ции по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 



по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки России. 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной ос-

нове. 

6.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под- 

готовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям 

ФГОС ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и (или) требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной про-

граммы 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образователь-

ной программы на биологическом факультете является подготовка профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, спо-

собностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владею-

щей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на биологическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитатель-

ной работе, студенческим советом факультета, студенческим советом общежития, профсо-

юзной организацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на факультете необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: 

адаптационная работа со студентами 1 курса, формирование здорового образа жизни, об-

щественно-политическое воспитание, экологическое образование, культурно-массовая ра-

бота и организация творческой деятельности студентов, студенческое самоуправление, вос-

питательная работа в общежитиях. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности 

овладения профессиональными компетенциями: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, КВНы, студенческое научное общество, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, психологические и иные тренинги, группо-

вые дискуссии, волонтерская работа. 



На факультете действуют органы студенческого самоуправления: совет обучаю-

щихся КубГУ. 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образова-

тельного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежа-

щими звуковыми средствами воспроизведения информации и др.); 

– пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

– электронная информационно-образовательная среда, включающая использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут по-

лучать образование на основе адаптированной основной профессиональной образователь-

ной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план спе-

циализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступ-

ности социальной среды. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая атте-

стации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения дис-

циплины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факульте-

тов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое 

сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, 

предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс 

мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  



Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудо-

вых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

 
Код и 

наименова-

ние профес-

сиональ-

ного стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уро-

вень 

ква-

ли-

фика-

ции 

Наименование Код Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

ПС 01.001 
«Педагог 
(педагоги-
ческая де-
ятель-
ность в 
сфере до-
школь-
ного, 
началь-
ного об-
щего, ос-
новного, 
общего, 
среднего 
общего 
образова-
ния) (вос-
питатель, 
учитель)» 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных организа-
циях дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния 

6 Общепедагогическая 
функция. Обучение 

А/01.6 6.1 

В Педагогическая де-
ятельность по про-
ектированию и реа-
лизации основных 
общеобразователь-
ных программ 

6 Педагогическая деятель-
ность по реализации 
программ начального 
общего образования  
 
Педагогическая деятель-
ность по реализации 
программ основного и 
среднего общего образо-
вания 

В/02.6 
 

 
 
 
 

В/03.6 

6.1 
 

 
 
 
 

6.2 

ПС. 01.003 
«Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
и взрос-
лых» 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь-
ным программам 

6 Организация деятельно-
сти учащихся, направ-
ленной на освоение до-
полнительной общеобра-
зовательной программы 

А/01.6 6.1 

Педагогический кон-
троль и оценка освое-
ния дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

А/04.6 6.1 

Разработка программно-
методического обеспече-
ния реализации дополни-
тельной общеобразова-
тельной программы 

А/05.6 6.2 

В Организационно-
методическое обес-
печение реализа-
ции дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ 

6 Организация и проведе-
ние исследований рынка 
услуг дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

В/01.6 6.3 

С Организационно-
педагогические 
обеспечение реали-
зации дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ 

6 Организация дополни-
тельного образования 
детей и взрослых по од-
ному или нескольким 
направлениям деятель-
ности 

С/03.6 6.3 



ПС 01.004 
«Педагог 
професси-
онального 
обучения, 
професси-
онального 
образова-
ния и до-
полни-
тельного 
професси-
онального 
образова-
ния» 

А Преподавание по 
программам про-
фессионального 
обучения, среднего 
профессионального 
образования (СПО) 
и дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП), 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень квали-
фикации 

6 Организация учебной де-
ятельности обучающихся 
по освоению учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) про-
грамм профессиональ-
ного обучения, СПО 
и(или) ДПП 

А/01.6 6.1 

6 Педагогический кон-
троль и оценка освоения 
образовательной про-
граммы профессиональ-
ного обучения, СПО 
и(или) ДПП в процессе 
промежуточной и ито-
говой аттестации 

А/02.6 6.1 

6 Разработка программно-
методического обеспе-
чения учебных предме-
тов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО и(или) 
ДПП 

А/03.6 6.2 

С Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 
программам СПО 

6 Создание педагогиче-
ских условий для разви-
тия группы (курса) обу-
чающихся по програм-
мам СПО 

С/01.6 6.1 

D Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 
программам ВО 

6 Создание педагогиче-
ских условий для разви-
тия группы (курса) обу-
чающихся по програм-
мам высшего образова-
ния (ВО) 

D/01.6 6.1 

E Проведение про-
фориентационных 
мероприятий со 
школьниками и их 
родителями (за-
конными предста-
вителями) 

6 Информирование и кон-
сультирование школь-
ников и их родителей 
(законных представите-
лей) по вопросам про-
фессионального само-
определения и 

E/01.6 6.1 

6 Проведение практико-
ориентированных про-
фориентационных ме-
роприятий со школьни-
ками и их родителями 
(законными представи-
телями) 

E/02.6 6.1 

F Организационно-
методическое 
обеспечение реа-
лизации про-
грамм профессио-
нального обуче-
ния, СПО и ДПП, 
ориентированных 
на соответствую-
щий уровень ква-
лификации 

6 Организация и проведе-
ние изучения требова-
ний рынка труда и обу-
чающихся к качеству 
СПО и(или) дополни-
тельного профессио-
нального образования 
(ДПО) и(или) професси-
онального обучения 

F/01.6 6/3 

ПС 26. 008 
«Специа-
лист-

А Мониторинг со-
стояния окружаю-
щей среды с 

6 Осуществление эколо-
гической оценки состо-
яния поднадзорных 

А/01.6 6 



технолог в 
области 
природо-
охранных 
(экологи-
ческих) 
биотехно-
логий» 

применением при-
родоохранных 
биотехнологий 

территорий и возмож-
ности применения на 
них природоохранных 
биотехнологий 

6 Оценка риска и осу-
ществление мер профи-
лактики возникновения 
очагов вредных орга-
низмов на поднадзор-
ных территориях с при-
менением природо-
охранных биотехноло-
гий 

А/02.6 6 

6 Разработка маркерных 
систем и протоколов 
проведения монито-
ринга потенциально 
опасных биообъектов 

А/03.6 6 

6 Составление прогноз-
ных оценок влияния хо-
зяйственной деятельно-
сти человека на состоя-
ние окружающей среды 
с применением приро-
доохранных биотехно-
логий 

А/04.6 6 

ПС 40. 008 
«Специа-
лист по 
научно- 
исследова-
тельским 
и опытно-
конструк-
торским 
разработ-
кам» 

А Организация вы-
полнения научно-
исследовательских 
работ по закреп-
ленной тематике 

6 Разработка и организа-
ция выполнения меро-
приятий по тематиче-
скому плану 

А/01.6 6 

6 Управление разработкой 
технической документа-
ции проектных работ 

А/02.6 6 

6 Осуществление работ 
по планированию ре-
сурсного обеспечения 
проведения научно-ис-
следовательских и 
опытно-конструктор-
ских работ 

А/03.6 6 

В Организация прове-
дения работ по вы-
полнению научно-
исследовательских 
и опытно-конструк-
торских работ 

6 Организация выполне-
ния научно-исследова-
тельских работ по про-
блемам, предусмотрен-
ным тематическим пла-
ном сектора (лаборато-
рии) 

В/01.6 6 

6 Управление ресурсами 
соответствующего 
структурного подразде-
ления организации 

В/02.6 6 

6 Организация анализа и 
оптимизации процессов 
управления жизненным 
циклом научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских работ 

В/03.6 6 
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Числа
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2
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 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э К Н * * Э У У П
* Э Э К Н * Э У У П

Э Э К Н * Э У У У П
Э Э К * * Э У У У П
Э Э К * Н Э * У У *
Э К Н * Н * Э * * П П

Э К Н * * Н Н Пд Пд Пд К Д
* Э Э К Н * Н Н Н Пд Пд Пд К Д

Э Э К Н * Н Н Пд Пд Пд Пд К Д
Э Э К * * Н Н Пд Пд Пд Пд К Д
Э Э К * Н Н Н Пд * Пд Пд К *
Э К Н * Н Н * Пд * * К Д Д

Пд Пд

П ПП П П П П

Д Д К К К К К К К

ККК К К КК

КД

24

3 4/6

1212

1 4/6 2

8

2

4

2

4

8

4

1814

6

8

6

14

1 4/6

2

9

6

4

14

10

3814

1 4/6 5 2/6

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

 Итого

 Студентов

К

*

Каникулы

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

Преддипломная практика

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

Д

Э

У

Н

П

Пд

Теоретическое обучение

Экзаменационные сессии

Учебная практика

Научно-исслед. работа

Производственная практика

Итого
Курс 2

Сем. 3 Сем. 4 Всего

Курс 1

Сем. 1 Сем. 2 Всего

 Групп

I

II Н Пд

Н ЭНН

Н НН Н Н Н Н Н Н Н

 1/6 

(1 дн)

7

2 1/6 

(13 дн)

1

4

181

35 1/6 10452

более 39 нед.

 1/6 

(1 дн)

2 1/6 

(13 дн)

2 2/6 

(14 дн)

4 4/6 

(28 дн)

более 39 нед.

14 5/6 37 1/6 52

8

2 2/6 

(14 дн)

16 5/6

АвгустМай

Календарный учебный график 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Июнь Июль

2
7
 -

2

2
9
 -

 4

2
6
 -

 1

2
3
 -

 1

2
7
 -

 3

Октябрь

3
0
 -

 5

2
7
 -

 2

Ноябрь

2
9
 -

 5

Сентябрь

2
9
 -

 5

Сводные данные

Учебный план и календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультета ________________________ М.В. Нагалевский 

  



Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
з.е. Лек Лаб Пр КРП ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КРП ИКР СР

Конт 

роль

63 63 2268 2268 729.5 1288.6 249.9 164 20 74 50 108 1.6 415 71.4 18 78 12 116 1.7 333.2 107.1

24 24 864 864 344.1 484.2 35.7 146 9 36 12 84 0.8 191.2 10 48 96 0.9 179.4 35.7

+ Б1.О.01
Системный анализ и принятие решений 

(Биология)
3 2 2 36 72 72 42.2 29.8 18

+ Б1.О.02 Управление проектами (Биология) 2 2 2 36 72 72 36.2 35.8 36 2 12 24 0.2 35.8

+ Б1.О.03 Лидерство и командообразование 1 2 2 36 72 72 36.2 35.8 10 2 12 24 0.2 35.8

+ Б1.О.04
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
1 2 2 36 72 72 36.2 35.8 2 36 0.2 35.8

+ Б1.О.05
Теория и практика межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере
2 2 2 36 72 72 36.2 35.8 2 12 24 0.2 35.8

+ Б1.О.06 Технологии личностного роста 1 2 2 36 72 72 36.2 35.8 10 2 12 24 0.2 35.8

+ Б1.О.07 Концепции современного естествознания 2 3 3 36 108 108 36.2 71.8 24 3 12 24 0.2 71.8

+ Б1.О.08 Учение о биосфере 2 3 3 36 108 108 36.3 36 35.7 24 3 12 24 0.3 36 35.7

+ Б1.О.09
Современная экология и глобальные 

экологические проблемы
3 3 3 36 108 108 24.2 83.8 12

+ Б1.О.10 Компьютерные технологии в биологии 1 3 3 36 108 108 24.2 83.8 12 3 12 12 0.2 83.8

39 39 1404 1404 385.4 804.4 214.2 18 11 38 38 24 0.8 223.8 71.4 8 30 12 20 0.8 153.8 71.4

+ Б1.В.01 Фундаментальная и прикладная биохимия 1 4 4 36 144 144 36.3 72 35.7 4 12 24 0.3 72 35.7

+ Б1.В.02 Биоинформатика и анализ данных 1 4 4 36 144 144 36.2 107.8 4 12 24 0.2 107.8

+ Б1.В.03 Методы ДНК-диагностики 3 4 4 36 144 144 28.3 80 35.7

+ Б1.В.04 Современные проблемы биологии 2 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7 12 3 12 12 0.3 48 35.7

+ Б1.В.05 Ценогенетика 3 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7

+ Б1.В.06 Биохимия растений 3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

+ Б1.В.07 Молекулярная биология клетки 3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

+ Б1.В.08

Система образования в развитых странах и 

методика преподавания специальных 

дисциплин

2 2 2 36 72 72 14.2 57.8 6 2 6 8 0.2 57.8

+ Б1.В.09 Экологическая генетика 3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

+ Б1.В.10 Генетические основы селекции 3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору ДВ.1 2 3 3 108 108 24.3 48 35.7 3 12 12 0.3 48 35.7

+ Б1.В.ДВ.01.01 Молекулярная биология 2 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7 3 12 12 0.3 48 35.7

- Б1.В.ДВ.01.02 Методы практической биохимии 2 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7 3 12 12 0.3 48 35.7

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору ДВ.2 1 3 3 108 108 28.3 44 35.7 3 14 14 0.3 44 35.7

+ Б1.В.ДВ.02.01 Фундаментальная и прикладная генетика 1 3 3 36 108 108 28.3 44 35.7 24 3 14 14 0.3 44 35.7

- Б1.В.ДВ.02.02
Принципы  генетической модификации живых 

организмов
1 3 3 36 108 108 28.3 44 35.7 3 14 14 0.3 44 35.7

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору ДВ.3 3 3 3 108 108 28.2 79.8

+ Б1.В.ДВ.03.01 Основы генетики человека 3 3 3 36 108 108 28.2 79.8

- Б1.В.ДВ.03.02 Практикум по программе 3 3 3 36 108 108 28.2 79.8

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору ДВ.4 3 2 2 72 72 28.2 43.8

+ Б1.В.ДВ.04.01
Генетические и биохимические основы 

индивидуального развития
3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

- Б1.В.ДВ.04.02 Биотехнология в селекции 3 2 2 36 72 72 28.2 43.8

51 51 1836 1836 16.2 1819.8 21 6.2 749.8

3 3 108 108 0.2 107.8 3 0.2 107.8

+ Б2.О.01 Учебная практика 2 3 3 108 108 0.2 107.8 3 0.2 107.8

+ Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 2 3 3 36 108 108 0.2 107.8 3 0.2 107.8

48 48 1728 1728 16 1712 18 6 642

+ Б2.В.01 Производ ственная практика 2244 48 48 1728 1728 16 1712 18 6 642

+ Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа 24 27 27 36 972 972 9 963 6 2 214

+ Б2.В.01.02(П)
Практика по профилю профессиональной 

деятельности
2 12 12 36 432 432 4 428 12 4 428

+ Б2.В.01.03(Пд)
Преддипломная практика, в том числе научно-

исследовательская работа
4 9 9 36 324 324 3 321

6 6 216 216 20.5 195.5

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы
3 3 36 108 108 20 88

+ Б3.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы 3 3 36 108 108 0.5 107.5

4 4 144 144 24.4 119.6 4 24 0.4 119.6

+ ФТД.01 Современные проблемы генетики 2 2 2 36 72 72 12.2 59.8 2 12 0.2 59.8

+ ФТД.02 Современные достижения биотехнологии 2 2 2 36 72 72 12.2 59.8 2 12 0.2 59.8

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

ФТД.Факультативные дисциплины 

-
Курс 1

- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

  



з.е. Лек Лаб Пр КРП ИКР СР
Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КРП ИКР СР

Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

25 136 54 96 2.2 540.4 71.4

5 26 12 28 0.4 113.6

2 14 28 0.2 29.8 8 Биологии и экологии растений УК-1

8 Биологии и экологии растений УК-2

65

Экономики предприятия, 

регионального и кадрового 

менеджмента

УК-3

3
Английского языка в 

профессиональной сфере
УК-4

48 Мировой экономики и менеджмента УК-4; УК-5

65

Экономики предприятия, 

регионального и кадрового 

менеджмента

УК-6

8 Биологии и экологии растений ОПК-3

8 Биологии и экологии растений ОПК-1; ОПК-2

3 12 12 0.2 83.8 8 Биологии и экологии растений ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7

15 Генетики, микробиологии и биохимии ОПК-6; ОПК-8

20 110 42 68 1.8 426.8 71.4

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-5

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-5

4 14 14 0.3 80 35.7 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

8 Биологии и экологии растений ПК-1

3 12 12 0.3 48 35.7 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-3

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-3

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-2

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

ПК-4

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-4

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

ПК-1; ПК-3

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1; ПК-3

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-3

3 14 14 0.2 79.8 ПК-1

3 14 14 0.2 79.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

3 14 14 0.2 79.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

2 14 14 0.2 43.8 ПК-1

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

2 14 14 0.2 43.8 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-3

30 10 1070

ОПК-1; ОПК-2

15 Генетики, микробиологии и биохимии ОПК-1; ОПК-2

30 10 1070

30 10 1070 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

21 7 749 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1; ПК-4

9 3 321 15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

6 20.5 195.5

3 20 88 15 Генетики, микробиологии и биохимии
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

3 0.5 107.5 15 Генетики, микробиологии и биохимии
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-1

15 Генетики, микробиологии и биохимии ПК-4

Семестр 3 Семестр 4
-Закрепленная кафедра

Курс 2

 

 



Приложение 3 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Б1.О.01 Системный анализ и принятие решений (Биология) 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: является освоение магистрантами методологии системного 

мышления и комплексного рассмотрения сложных проблем, принятия решений по управ-

лению биологическими объектами, приобретение знаний в области моделирования реаль-

ных процессов и явлений, приобретение навыков использования полученных знаний в 

практической работе. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных понятий процесса принятия решений; 

• получение представлений о многообразии целей и критериев принятия решений и 

возможности многокритериального выбора; 

• ознакомление с современными методами получения результата при решении слож-

ных задач принятия решений; 

• реализация возможности принятия рациональных решений в условиях неполной, 

нечеткой, расплывчатой информации, т.е. в тех случаях, когда приходится выбирать кон-

кретную альтернативу в условиях штатной ситуации и при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.01 Системный анализ и принятие решений (Биология)» отно-

сится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

магистров по направлению 06.04.01 Биология по профилям - Экология и охрана природы, 

Биобезопасность и рациональное природопользование, Биохимия и молекулярная биоло-

гия, Генетика, Микробиология. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Управление проектами», 

«Концепции современного естествознания», «Учение о биосфере», «Природопользование», 

«Региональная экология», «Охрана природы» в базовой части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений ОПОП магистратуры. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

 
Код и наименование ин-

дикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Знает Умеет Владеет 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
ИУК - 1.1. Выявляет 
проблемную ситуацию, 
на основе системного 
подхода осуществляет 
ее многофакторный ана-
лиз и диагностику 

историю эволюции тео-
рии систем и систем-
ного анализа; законо-
мерности функциониро-
вания и развития си-
стем; методы и модели 
теории систем и систем-
ного анализа; методоло-
гию формализации мо-
делей принятия реше-
ний. 

Идентифицировать си-
стемообразующие фак-
торы, характеризующие 
строение системы, функ-
ционирование и развитие 
системы; идентифици-
ровать виды и формы 
представления систем-
ных структур, законо-
мерности функциониро-
вания и развития си-
стем; идентифицировать 
закономерности возник-
новения и формулирова-
ния целей. 

способами ориентации в 
профессиональных ис-
точниках информации 
(Интернет-ресурсы); 
приёмами формализован-
ного представления и 
моделирования 

ИУК - 1.2. Осуществ-
ляет поиск, отбор и 

методологию формули-
рования, 

Классифицировать ме-
тоды формализованного 

приёмами проектирова-
ния процедур принятия 



систематизацию инфор-
мации для определения 
альтернативных вариан-
тов стратегических ре-
шений в проблемной си-
туации и обоснования 
выбора оптимальной 
стратегии с учетом по-
ставленной цели, рисков 
и возможных послед-
ствий. 

структуризации и ана-
лиза целей систем; мето-
дологию организации 
экспертиз; использова-
ние проектных методик 
для моделирования по-
токов учебно-образова-
тельного процесса. 

представления и моде-
лирования систем; моде-
лировать процедуры 
принятия решений; мо-
делировать процедуры 
проведения экспертиз. 

решений; приёмами про-
ектирования процедур 
проведения экспертиз. 

 
Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. 
Виды работ Всего 

часов 

Форма обучения 

очная 

 72 3 семестр (часы) 

Контактная работа, в том числе: 42,2 42,2 

Аудиторные занятия (всего): 42 42 

занятия лекционного типа 14 14 

лабораторные занятия - - 

практические занятия 28 28 

семинарские занятия - - 

Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 

 

29,8 
 

29,8 

Самостоятельное изучение разделов, само-
подготовка 

 

29,8 
 

29,8 

Подготовка к экзамену - - 

Контроль:   
Экзамен   

   
Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

В том числе 

контактная 

работа 

 
42,2 

 
42,2 

зач. ед 2 2 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 3 семестре. 

Автор: А.Ф. Щербатова 

 

  



Б1.О.02 Управление проектами (Биология) 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: Основная цель изучения дисциплины «Б1.О.02 Управление про-

ектами (Биология)» состоит в формировании у магистрантов теоретической, практической 

и информационной базы, необходимой и достаточной для эффективного управления разно-

образными проектами. 

Задачи дисциплины: 

• освоение основ управления проектами; 

• изучение подходов и методов планирования, организации и завершения процессов 

управления проектами; 

• овладение методологией управления проектами; 

• овладение инструментарием управления проектами; 

• ознакомление с информационными технологиями в управлении проектами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.02 Управление проектами (Биология)» относится к обязательной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана подготовки магистров по направле-

нию 06.04.01 Биология по программам: Биобезопасность и рациональное природопользо-

вание, Биохимия и молекулярная биология, Генетика, Микробиология, Экология и охрана 

природы. Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Природопользование», 

«Региональная экология», «Компьютерные технологии в биологии» дающие теоретиче-

скую базу для успешного формирования навыков проектной работы. Успешное освоение 

курса позволяет перейти к подготовке и написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), предусмотренной учебным планом подготовки магистров по 

направлению 06.04.01 Биология. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

 
Код и наименование ин-

дикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Знает Умеет Знает 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ИУК – 2.1. Используют 

принципы, методы и мо-
дели проектного менедж-

мента в решении професси-
ональных задач. 

типовые мето-
дики проекти-
рования; ин-
формацион-
ную базу про-
ектного управ-
ления и ин-
струменталь-
ные средства 
для обработки 
данных. 

осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения професси-
ональных задач в обла-
сти управления проек-
тами; анализировать 
показатели организа-
ций и проекта и обос-
новывать полученные 
результаты. 

методами обра-
ботки данных, 
необходимых 
для принятия ре-
шений в области 
управления про-
ектами. 

ИУК – 2.2. Разрабатывает 
программу действий по ре-
шению задач проекта и 
обеспечивает его выполне-
ние в соответствии с уста-
новленными целями, на ос-
нове оценки рисков и раци-
онального управления ре-
сурсами. 

основные пара-
метры и прин-
ципы проектиро-
вания. 

ставить цели и форму-
лировать задачи, свя-
занные с реализацией 
профессиональных 
функций по управле-
нию проектами. 

- методами реали-
зации основных 
управленческих 
функций (приня-
тие решений, ор-
ганизация, моти-
вирование и кон-
троль). 

 

Содержание дисциплины: 



Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

 
Виды работ Всего 

часов 

Форма обучения 

очная 

 72 2 семестр (часы) 

Контактная работа, в том числе:   
Аудиторные занятия (всего): - - 

занятия лекционного типа 12 12 

лабораторные занятия - - 

практические занятия 24 24 

семинарские занятия - - 

Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том 

числе: 

 

35,8 
 

35,8 

Самостоятельное изучение разделов, са- 

моподготовка 

 

30 
 

30 

Подготовка к текущему контролю 5,8 5,8 

Контроль:   
Подготовка к экзамену - - 

Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

В том числе 

контактная 

 
36,2 

 
36,2 

работа   
зач. ед 2 2 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во 2 семестре. 

 
Автор: А.Ф. Щербатова 

 

 

  



Б1.О.03 Лидерство и командообразование 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 36,2 ч. контактной ра-

боты: лекционных 18 ч., практических 18 ч., иной контактной работы 0,2 ч.; самостоятель-

ной работы 35,8). 

Целью изучения дисциплины «Лидерство и командообразование» состоит в том, 

чтобы познакомить магистрантов с современными представлениями о командообразовании 

и создать условия для развития управленческих компетенций в области управления чело-

веческими ресурсами. 

Знания по дисциплине «Лидерство и командообразование» станут основой профес-

сиональной деятельности и будут способствовать: 

− формированию целостного представления лидерских качествах, необходимых для 

командообразования, как необходимого условия успешной хозяйственной деятельности; 

− умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных дей-

ствий, нести ответственность перед командой за принятые решения; 

− самостоятельному обучению, саморазвитию и адекватному оцениванию своих ли-

дерских возможностей; 

− самостоятельной разработки оптимальных путей достижения поставленных целей 

и преодоления трудностей. 

Изучение дисциплины обеспечивает обучение работе над созданием эффективной 

команды для работы в организации и направлено на: 

− овладение лидерскими навыками, необходимыми для построения команды; 

− развитие лидерских качеств, необходимых для управления командой; 

− овладение навыками мотивации членов команды; поиск новых возможностей для 

роста и развития бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

− ознакомление с основными направлениями развития теории лидерства и командо-

образования; 

− овладение понятийным аппаратом; 

− приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений. 

− приобретение опыта учёта личностных особенностей членов команды для разра-

ботки стратегии управления командой и распределения ее функционала для достижения 

поставленной цели. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Лидерство и командообразование» относится к обязательной части. 

Данная дисциплина является одной из дисциплин, призванных сформировать теоре-

тико-методологический инструментарий магистра по направлению подготовки 06.04.01 

Биология. 

Дисциплина «Лидерство и командообразование» в свою очередь, дает знания и уме-

ния, которые являются необходимыми для освоения следующих дисциплин: «Технологии 

личностного роста», «Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональ-

ной сфере». 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

Основные ка-

тегории и по-

нятия лидер-

ства и 

Применять 

систему зна-

ний о органи-

зации и 

Понятийно-

категориаль-

ным аппара-

том, 



поставленной цели командообра-

зования 

руководстве 

командой для 

выработки 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной 

цели 

технологиям 

и организа-

ции, и руко-

водства ко-

мандой для 

достижения 

поставлен-

ных целей 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

- современные концепции эффективного лидерства; 

- основы командообразования; 

- условия результативности команды в организации; 

- технологии анализа индивидуальной и групповой работы; 

- технологии группового принятия решений; 

- условия формирования авторитета лидера; 

- условия эффективности коммуникации; 

- содержание коммуникативной компетентности менеджера, претендующего на роль 

лидера;  

УМЕТЬ: 

- анализировать текущие коммуникативные процессы делового взаимодействия; 

- использовать в своих публичных выступлениях личные местоимения («Я, мы – со-

общения»). 

ВЛАДЕТЬ: 

- организовывать работу группы; 

- давать обратную связь в деловом взаимодействии; 

- выявлять стадию командообразования; 

- проводить дискуссии; 

- позиционировать конструктивность в деловом взаимодействии;  

- повышать эффективность деловых коммуникаций группы. 

Структура и содержание дисциплины. 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры (часы) 

  2 

Контактная работа, в том числе: 36,2 3

6,

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 3

6 Занятия лекционного типа 12 1

2 Практические занятия 24 2

4 Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 0 0 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа в том числе: 35,8 3

5,

8 
Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 2

0 Выполнение индивидуальных заданий (подготовка со-

общений, презентаций, подготовка к тестированию и 

деловой игре). 

 

8,8 

 

8,8 



Реферат 5 5 

Подготовка к текущему контролю 2 2 

Контроль:   

Подготовка к зачету - - 

Общая трудоемкость час. 72 7

2  в том числе контакт-

ная работа 

  
36,2 2

8,

2 

  
зач. ед 2 2 

 

Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(для студентов ОФО): 

 
 
 

№ 

п

/

п 

 
 
 

Наименование раздела дисциплины 

Количество, часов 

 
 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Самостояте

льная 

работа Л ПЗ ЛР 

1 Функция лидера в современном обществе 9 2 4 - 5 
 
 

2 

Личностные характеристики лидера и инстру-

менты коучинга, используемые для влияния на 

них. 

 
 

13 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

5 

3 Механизмы выдвижения в лидеры 13 2 4  5 

4 Формирование эффективных команд 13 2 4 - 5 

5 Управление деятельностью команды 11 2 4 - 7 
 

6 
Формирование конфликтологической компе-

тенции в менеджменте 

 
12,8 

 
2 

 
4 

  
8,8 

Итого: 72 12 24 - 35,8 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Вид аттестации: зачет. 

Автор: доцент каф. экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента, 

к.э.н. Дедкова И.Ф. 



Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Объём трудоёмкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 36 часов аудиторной 

нагрузки: практических 6 ч, лабораторных 30 ч, ИКР 0,5ч,, 44,8 самостоятельная работа; 

26,7 ч. контроль).   

 

Цель дисциплины: формирование и развитие иноязычной компетенции, необходи-

мой для корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и 

профессионального общения, формирование социокультурной компетенции и поведенче-

ских стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; раз-

витие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой 

и профессиональной коммуникации на английском языке.   

 

Задачи дисциплины:  

1. скорректировать, унифицировать и закрепить умения и навыки по всем видам речевой 

деятельности, полученные в средней школе;  

2. накопить и активизировать лексический и терминологический вокабуляр; 

3. развить навыки академической работы с текстом (написание рефератов, составление 

развернутых планов и краткой записи);  

4. сформировать     навыки,     которые потребуются при использовании языка для профес-

сиональных целей (получение информации из англоязычных источников, прослушива-

ние лекций на английском языке, общение на профессиональные темы и т.д.); – развить 

умения работать с периодической печатью. 

 

Место дисциплины в системе ООП ВО:  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к базовой 

части учебного плана   

 

Требования к уровню освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК–1, ОПК –1,  

ОПК–2:   

Компетенция  Компонентный состав компетенций  

Контроли-

руемые 

компетенци 

и (код ком-

петенции)  

Содержание ком-

петенци и (или её 

части)  

Знает  Умеет  Владеет  



ОК-1  способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу и синтезу   

Произносительные 

нормы, лексику 

иностранного языка 

в деловом, обще-

употребительном, 

терминологическом 

и профессиональ-

ном плане;   

грамматические 

нормы; типовые 

способы построения 

высказываний в 

устной и письмен-

ной речи.   

 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

английском 

языке; выражать 

собственное мнение 

по любой социо-

культурной теме; 

понимать на слух 

аутентичный аудио-

текст, со- 

 держащий 2-5% не-

знакомых слов, о 

значении  

которых можно 

дога- 

даться;   

передать содержа-

ние прочитанного и 

прослушанного тек-

ста с учетом комму-

никативной сферы и 

коммуникативной 

ситуации, высказать 

собственное сужде-

ние.   

Навыком моноло-

гического и диало-

гического говоре-

ния с соблюде-

нием фонетиче-

ских, лексических 

и грамматических 

норм английского 

языка, навыком 

публичного вы-

ступления на ино-

странном языке, 

навыком аудиро-

вания, навыком 

письма, перевода.   

  

ОПК - 1  готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности   

основы делового 

общения, принципы 

и ме- 

 тоды организации 

деловой коммуни-

кации на русском и 

иностранном  язы-

ках;    

создавать и редакти-

ровать тексты науч-

ного и профессио-

нального назначе-

ния; реферировать и 

аннотировать ин-

формацию; созда-

вать коммуникатив-

ные материалы; ор-

ганизовать перего-

ворный процесс, в 

том числе с исполь-

зованием современ-

ных средств комму-

никации на русском 

и иностранных язы-

ках;   

навыками деловых 

и  

публичных  ком-

муни- 

каций    



ОПК - 2  готовностью руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

риторические ас-

пекты устной и 

письменной комму-

никации на ино-

странном языке. 

Иметь представле-

ние о качествах хо-

рошей речи и прие-

мах речевого воз-

действия.  

анализировать язы-

ковой материал тек-

стов на иностран-

ном языке в норма-

тивном аспекте и 

вносить необходи-

мые исправления 

нормативного ха-

рактера    

навыками выбора 

и создания крите-

риев оценки иссле-

дований  

Содержание и структура дисциплины (модуля) Разделы дисциплины, изучаемые в 1 се-

местре.   

№ п/п  
Наименование разделов  Всего  

 К оличество часов  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  What is Biology?  
8  

-  1  1  6  

2.  Cell.  
8  

-  1  1  6  

3.  Molecular biology of the gene.   
10  

-  2  2  6  

4.  Inheritance.  
9,8  

-  2  2  5,8  

 Итого по  дис- 9 циплине за 

семестр:  

 -  6  6  23,8  

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (для студентов ОФО)  

№ п/п  Наименование разделов  Всего  Количество часов   

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Nervous and hormonal 

coordination.   

11  -   6  5  

2.  Evolution.  11  -   6  5  

3.  Photosynthesis.  11  -   6  5  

4.  Structure and transport in 

plants.   

12  -   6  6  

 Итого по дисциплине за се-

местр А:   

45  -   24  21  

 Итого по дисциплине:  80,8  -  6  30  44,8  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены  

Вид аттестации: зачёт, экзамен.  

 

 

Б1.О.05 Теория и практика межкультурной коммуникации  

в профессиональной сфере 



Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины формирование у студентов магистратуры неязыко-

вых специальностей системных знаний и речевых навыков на иностранном (английском) 

языке и активации словарного запаса и речевых структур в профессиональной сфере при 

ведении деловых переговоров и деловой переписки в сфере бизнес коммуникативного и 

межкультурного общения. 

Задачи дисциплины 

- обеспечение необходимого объема теоретических знаний, умений и навыков по 

обучению и осмысления полученных знаний на иностранном (английском) языке в сфере 

бизнес и межкультурного коммуникативного общения; 

- обеспечение усвоения знаний по теории деловых коммуникаций на русском и ан-

глийском языке в устной и письменной формах при взаимодействии с бизнесом; 

- овладение профессиональной терминологией и навыками культурной речи для 

ведения бизнес общения, подготовки деловой документации при работе с иностранными 

контрагентами различных стран; 

- формирование целостных представлений о методах анализа и синтеза информации 

делового характера на английском языке и кросс-культурных основаниях деловой комму-

никации; 

- мотивация содействию налаживанию не только деловых контактов, но также меж-

культурных связей, относиться с пониманием и уважением к духовным ценностям других 

народов; 

- расширение фоновых знаний в профессиональной сфере межкультурного сотруд-

ничества; 

- стимулирование формирования общекультурной и общепрофессиональной ком-

петенций магистранта через развитие понимания на слух речи собеседника в ходе беседы 

делового характера, умений извлекать необходимую информацию, раскрытие принципов 

устной презентации компаний и бизнес-идей, планирования деловых встреч на иностран-

ном (английском) языке; 

- развитие практических навыков общения на профессионально-ориентированные 

темы; 

- формирование навыков использования лексико-грамматических моделей в про-

фессиональном контексте 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональ-

ной сфере» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. В соответствии с рабочим учебным пла-

ном дисциплина изучается на в 1 семестре очной формы обучения и 2 курсе по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Полученные при изучении дисциплины знания могут быть использованы при напи-

сании отчета по научно-исследовательской работе, выпускной квалификационной работы и 

в последующей практической деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Код и наименование ин-
дикатора* достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(знает, умеет, навык (владеет, может осуществить трудовое действие)) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 



 
 
 
 
 
 
 
 
ИУК 4.1 Использует со-

временные коммуника-

тивные технологии для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия на государственном 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает: 

- Основы деловой коммуникации, основы эффективных межличностных коммуни-

каций, основы эффективной устной и письменной коммуникации 

- Этику и нормы делового общения, правила ведения переговоров, методы про-

ведения деловых переговоров - Основы и правила проведения эффективных пре-

зентаций; 

- Правила реферирования, аннотирования и редактирования текстов 

Умеет: 

- Осуществлять коммуникацию с коллегами, подчиненными и потенциальными 

партнерами с использованием современных средств связи; 

- Соблюдать нормы этики делового общения с партнерами; 

- Готовить документы, вести деловую переписку и переговоры на русском и ино-

странном (английском) языке для координации работ; 

- Создавать мультимедийное сопровождение выступления/научного доклада; 

- Создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию 

- Использует навыки делового общения в области своей профессиональной дея-

тельности для координации работ профессионального/академического взаимодей-

ствия, в том числе на иностранном языке 

- Владеть этикой и культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых 

переговоров; приемами установления, поддержания деловых контактов для дости-

жения поставленных целей 

- Владеет навыками работы со специальными программами для создания презен-

таций 

- Использует навыки восприятия и анализа информации для обработки текстов, в 

том числе на иностранном языке 

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

действия 

ИУК 5.1 Имеет представ-

ление о влиянии разнооб-

разия культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

Знает особенности социальных, этнических, конфессиональных, межкультурных 
культурных различий, встречающихся среди членов коллектива различных стран; 

Умеет организовывать взаимодействие с учетом социально-культурных особенно-
стей, этнических и конфессиональных различий отдельных различных стран; 

Владеет навыками использования творческого потенциала для управления про-
цессами делового общения и коммуникаций в процессе межкультурного взаимо-
действия 

ИУК 5.2 Демонстрирует 

способность анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

Знает: Основные закономерности взаимодействия общества и бизнеса в процессе 
межкультурного взаимодействия 
Этические нормы общения с коллегами и иностранными партнерами 

Умеет: обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
с учетом кросс-культурных особенностей различных стран. 
Применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций 

Владеет навыками кросс культурной коммуникации, обеспечивающими адекват-
ность социальных и профессиональных контактов; принципами толерантности, эт-
нокультурной этики, предполагающими как уважение своеобразия иноязычной 
культуры, так и сохранение приверженности к ценностям родной культуры 

 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма обучения) 
 
 

 
№ 

 
 

 
Наименование разделов (тем) 

 

Количество часов 

Вс

е 

го 

 

Аудиторная 

работа 

Внеауди 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Понятие и виды деловых коммуникаций. 

The concept and types of business communications. 

 

12 
 

2 
 

4 
 

 

6 



2 Особенности межкультурной коммуникации 

Features of intercultural communication 

 

12 
 

2 
 

4 
 

 

6 

3 Формы деловых коммуникаций. 

Forms of business communications. 

 

12 
 

2 
 

4 
 

 

6 

4 Профессиональная этика и этикет в деловых коммуникациях. Profes- 

sional ethics and etiquette in business communications. 

 

12 
 

2 
 

4 
 

 

6 

5 Digital-этикет. Digital etiquette 11 2 4  5 

 
6 

Типичные коммуникативные функции личного и межличностного харак- 

тера в деловых переговорах и беседах. Functional Business English Com-

munications. 

 
12,8 

 
2 

 
4 

  
6,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 71,8 12 24  35,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

  

Общая трудоемкость по дисциплине 
72     

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрена 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор: Саввиди С.М. канд. экон. наук, доцент, кафедры мировой экономики и менедж-

мента 

 

  



Б1.О.06 Технологии личностного роста 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72ч) 

Динамичное развитие российского общества требует формирования ярко индивиду-

альной, раскрепощенной, независимой личности, способной ориентироваться в быстро из-

меняющемся социуме. Высокий уровень конкурентной среды внешнего мира определяет 

новые сверхзадачи для человека, повышение личной эффективности для которого стано-

вится самоцелью. Личностный рост, повышение самоуверенности, желание само разви-

ваться и самосовершенствоваться – цели современного человека. 

Цели освоения дисциплины: 

– сформировать осознанное понимание собственных жизненных планов, их реали-

стичность и возможность реализации в современных условиях; 

– показать возможности как личностного, так и профессионального роста; 

– акцентировать внимание на роли самообразования при реализации собственных 

жизненных планов. 

Задачи дисциплины. 

– сформировать систему знаний об индивидуальных и общественных ценностях, 

условиях их формирования, влиянии индивидуальных ценностей на личностный рост; 

– подвести к осознанию мотивации собственной жизненной активности и самообра-

зования как высшего уровня личной ответственности за эффективную реализацию жизнен-

ной стратегии; 

– научить системному анализу личностных ценностей, определению собственной 

мотивации и потребностей; 

– стимулировать изучение магистрантами технологий личностного роста, навыкам 

построения эффективных коммуникаций; 

– формировать у магистрантов знания о способах самопознания и саморазвития. Ме-

сто дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. Дисциплина «Техноло-

гии личностного роста» относится к обязательной части Блока 1  индекс Б1.О.06. Курс пред-

назначен для студентов первого года обучения, читается в 1 семестре 1 курса. 

Для изучения используется материал дисциплины: «Системный анализ и принятие 

решений (по отраслям)». Материал дисциплины «Технологии личностного роста» может 

использоваться в следующих дисциплинах: «Лидерство и командообразование», «Управле-

ние проектами (по отраслям)». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: УК- 6. 
№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 УК - 6 Способен опреде-
лять и реализовы-
вать приоритеты 
собственной дея-
тельности и спо-
собы ее совершен-
ствования на ос-
нове самооценки 

Основные 
категории и 
понятия лич-
ностного ро-
ста 

применять 
систему зна-
ний о техно-
логиях лич-
ностного ро-
ста, повыше-
ния личной 
эффективно-
сти 

понятийнокатего-

риальным аппара-

том, технологиями 

личностного ро-

ста, самооценки и 

эффективному ис-

пользованию че-

ловеческого по-

тенциала, 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

Знать: 



– стандартные программы по предупреждению и способы профилактики отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, систему категорий и методов, необходимых 

для личностного роста; 

– традиционные методы и технологии оказания помощи людям с низкой самооцен-

кой: знание ключевых понятий формирования самооценки, методы по поддержанию само-

оценки; 

– технологии личностного роста, ориентированные на саморазвитие и само актуали-

зацию 

Уметь: 

– применять программы и методы, направленные на гармонизацию внутреннего со-

стояния человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и раз-

витии; 

– разрабатывать программу личностного роста; 

– ориентироваться в интервенциях личности влияющих на снижение самооценки; 

– уметь применять полученные знания для решения организационных проблем, свя-

занных с «человеческим фактором», осуществлять приёмы коучинг-консультирования. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

(часы) 

1 

Контактная работа, в том числе: 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 24 24 

Иная контактная работа: 0,2 0,2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 0 0 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0 0 

Самостоятельная работа в том числе: 35,8 35,8 

Курсовая работа - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 

Выполнение  индивидуальных  заданий  (подготовка 

сообщений, презентаций, подготовка к те-

стиро- ванию и деловой игре). 

 
8,8 

 
8,8 Реферат 5 5 

Подготовка к текущему контролю 2 2 

Контроль:   

Подготовка к зачету - - 

Общая трудоёмкость час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 

36,2 36,2 

зач. ед 2 2 

 

Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма) 
 

 
 
№ 

 

 
 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 
 
Всего 

 
Аудиторная работа 

Внеаудит 

орная ра- 

бота 

Л ПЗ ЛР СР 



1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Понятие личностного роста. Взаимосвязь личност- 

ного роста с этапами формирования личности 

 
9 

 
2 

 
4 

  
5 

 
 
 
 
2. 

Типы личностного роста: по признаку индивидуаль- 

ной профессионализации; по направлениям движе- 

ния работника в структуре организации; по направ- 

ленности содержанию происходящих в процессе 

профессионального развития изменений; по возмож- 

ности времени осуществления. 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

  
 
 
 
5 

 
 
 

3. 

Мотивы личностного роста: профессиональная ком- 

петентность, менеджмент, автономия (независи-

мость), стабильность (места жительства и работы), 

служение, вызов, интеграция стилей жизни, пред-

принимательская креативность. 

 
 
 

13 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

  
 
 

7 

4. Особенности карьерной самореализации 13 2 4  5 
 

5. 
Роль  профессионального  становления  личности  в 

личностном росте 

 

11 
 

2 
 

4 
  

7 

 

6. 
Кризисы личностного роста и технологии их преодо- 

ления 

 

12,8 
 

2 
 

4 
  

6,8 

 Итого по дисциплине: 72 12 24  35,8 
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Вид аттестации: зачет. 

Автор: доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового ме-

неджмента, к.э.н. Дедкова И.Ф. 

 

  



Б1.О.07 Концепции современного естествознания 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научного мышления и материалисти-

ческого мировоззрения, целостного представления о материальном мире, его фундамен-

тальных закономерностях и принципах, современных концепциях естествознания. 

Задачи дисциплины: 

• Овладеть философскими концепциями естествознания, основными философскими 

категориями пониманием проблем человеческого бытия. Научить использовать основы фи-

лософских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

• Научить использовать экологическую грамотность и базовые знания в области фи-

зики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

• Сформировать готовность применять на производстве базовые общепрофессио-

нальные знания теории и методов современной биологии; 

• Научить использовать философские концепции естествознания и понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы профес-

сиональной деятельности; 

• Научить демонстрировать навыки работы с основными философскими категори-

ями прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.07 Концепции современного естествознания» относится к обяза-

тельной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении в бака-

лавриате таких дисциплин как «Ботаника», «Зоология», «Физика», «Химия», «Науки о 

Земле», «Философия», «Биология человека», «Теория эволюции», «Экология», «Учение о 

биосфере», «Основы рационального природопользования», «Общая биология» и необхо-

димо для формирования кругозора будущего биолога. 

Требования к уровню освоения дисциплины Изучение данной учебной дисци-

плины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 

 
Код и наименование 
индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания и понимание современных био-
сферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы профессиональной деятельности 

ИОПК-3.1. 

Понимает философские 

концепции естествозна-

ния, основные философ-

ские категории и про-

блемы человеческого бы-

тия. 

Знает: 

-историю развития естествознания; особенности современного естествознания; 

концепции пространства и времени; корпускулярные и континуальные тради-

ции в описании природы; динамические и статистические закономерности в 

естествознании; соотношение порядка и беспорядка в природе; процессы само-

организации в живой и неживой 

Умеет: 

применять знания об особенностях живой материи на практике; использовать ос-

новы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Владеет: 

философскими концепциями естествознания, основными философскими катего-

риями и проблемами человеческого бытия. 

ИОПК-3.2. 

Использует философские 

концепции естествозна-

ния для системной 

оценки и прогноза разви-

тия сферы профессио-

нальной деятельности. 

Знает: 

иерархию структурных элементов материи от микро- до макро- и мега- 

мира; взаимодействие физических, химических и биологических процессов; 

специфику живого, принципы эволюции, воспроизводства и развития жи-

вых систем; уровни организации и функциональную асимметрию живых си-

стем; биологическое многообразие, его роль в сохранении устойчивости 

биосферы и принципы систематики; взаимоотношения организма и среды, 

сообщества организмов, экосистемы; роль человека в эволюции Земли, но-

осфере и парадигме единой культуры 



Умеет: 
– использовать в философские концепции естествознания для системной оценки 
и прогноза развития сферы профессиональной деятельности. 

Владеет: 
- навыками практического использования концепций естествознания в сфере 
профессиональной деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Демонстрирует навыки 

работы с основными фи-

лософскими категориями 

Знает: 

основные исторические этапы развития естественнонаучной составляющей че-

ловеческой культуры. основные фундаментальные законы естествознания. 

Умеет: 

различать частные и общие закономерности. применять общие концепции к ана-

лизу явлений неживой и живой природы. 

Владеет: 
терминологией, используемой в современных концепциях естествознания; навы-
ками работы с основными философскими категориями диалектическим методом 
анализа процесса исторической смены научных парадигм. 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

  Количество часов 

Всего 
 

Аудиторная ра- 

бота 

Внеаудит 

орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 
1. 

Наука в контексте культуры. Эволюция научного знания и 

классическая физика как завершенный этап этой эволю-
ции. 

 
16 

 
2 

 
4 

  
10 

 

2. 
Релятивистская и квантовая физика как 
новая научная парадигма. 

 

16 
 

2 
 

4  
 

10 

 

3. 
Космология и синтез основных разделов 
физики. 

 

28 
 

2 
 

6  
 

20 

 

4. 
Человек и его место в природе. Химия 
жизни. 

 

18 
 

2 
 

6  
 

10 

5. Биосфера и цивилизация. 17,8 2 4  11,8 

6. Проблемы междисциплинарного синтеза. 14 2 2  10 

 ИТОГО по разделам дисциплины 107,8 12 24  71,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     
 Подготовка к текущему контролю      
 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 

Автор С.А. Бергун 

Б1.О.08 Учение о биосфере 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об особенностях развития и 

функционирования биосферы планеты, системной оценки биосферных и техносферных 

процессов; навыков творчески использовать научные основы учения о биосфере и ноосфере 

в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• раскрыть научные основы учения о биосфере и ноосфере; 

• сформировать представление о современной организации и закономерностях функ-

ционирования биосферы; 

• сформировать способность к системной оценке биосферных и техносферных про-

цессов; 



• ознакомить студентов с условиями перехода к ноосферной организации, характер-

ными чертами современного техногенеза; 

• сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследователь-

ской работы; 

• научить студентов использовать системный анализ и синергетический подход к 

изучению окружающей среды в тесной связи с исследованием биосферы и техносферы; 

• сформировать навыки системной оценки биосферных и техносферных процессов 

для решения профессиональных задач; 

• развивать навыки оценивания и прогнозирования последствия воздействия чело-

века на биосферу планеты в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.08 Учение о биосфере» относится к обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" учебного плана. Перед изучением курса студент должен освоить 

дисциплины: «Системный анализ и принятие решений (Биология)» и «Концепции совре-

менного естествознания». В результате освоения курса осуществляется подготовка студен-

тов к изучению последующей дисциплины «Современная экология и глобальные экологи-

ческие проблемы». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 
 

Код и наименование индикатора* 
 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и со-

временные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятельности. 

ИОПК 1.1. Использует в профессиональной 
деятельности современные представления 
биологии и экологии для идентификации, 
классификации и культивирования живых 
объектов 

Знает основные принципы учения о биосфере как живой 
оболочке планеты 

Умеет использовать основные теории и принципы кон-
цепции биосферы в профессиональной деятельности 

Владеет понятийной и терминологической базами, совре-
менными представлениями об организации и закономер-
ностях функционирования биосферы 

ИОПК 1.2. Применяет методы наблюдения и 
воспроизводства биологических объектов в 
природных и лабораторных условиях 

Знает особенности распространения живого вещества 
биосферы и его влияние на свойства основных компонен-
тов географической оболочки. 

Владеет навыками самостоятельной аналитической и ис-
следовательской работы 

ИОПК 1.3. Демонстрирует владение совре-
менными методологическими подходами для 
постановки и решения профессиональных за-
дач 

Знает особенности современных биосферных процессов 
планеты 

Умеет использовать системный анализ и синергетический 
подход к изучению окружающей среды в тесной связи с 
исследованием биосферы и техносферы 

 Владеет навыками системной оценки биосферных и тех-
носферных процессов для решения профессиональных за-
дач 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программы ма-

гистратуры. 

ИОПК 2.1. Имеет представление о теоретиче-
ских основах биологических и экологических 
дисциплин и использует эти знания для изу-
чения жизнедеятельности живых организмов 
и охраны природы 

Знает научные основы учения о биосфере и ноосфере 

Умеет использовать современные концепции биосферы и 
ноосферы в профессиональной деятельности (для изуче-
ния жизнедеятельности живых организмов и охраны при- 
роды) 
Владеет понятийной и терминологической базами, си-
стемными знаниями об основных закономерностях функ-
ционирования биосферы 



ИОПК 2.2. Использует в профессиональной 
деятельности знание прикладных разделов 
дисциплин (модулей), определяющих направ-
ленность программы магистратуры 

Знает основные теории и принципы учения о биосферы. 

Умеет использовать основные теории, концепции и прин-
ципы в профессиональной деятельности в соответствии с 
направленностью программы магистратуры 

ИОПК 2.3. Применяет в профессиональной 
деятельности биологические и экологические 
знания для оценки состояния окружающей 
среды 

Знает закономерности взаимодействия живых организ-
мов с окружающей средой и последствия антропогенных 
воздействий на биосферу, условия перехода к ноосфер-
ной организации и характерные черты современного тех-
ногенеза 

Умеет оценивать и прогнозировать последствия воздей-
ствия человека на биосферные процессы в своей профес-
сиональной деятельности 

Владеет навыками оценки изменений состояния окружаю-
щей среды в результате антропогенного воздействия на 
биосферу планеты 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

 
 

№ 

 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 
 

 
Всего 

Аудиторная ра- 

бота 

Внеауд
ит 

орна

я 

рабо

та 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Учение о биосфере 22 4 6 ⸺ 1
2 2. Современные биосферные процессы 30 4 12 ⸺ 1
4 3. Концепция ноосферы. Техносферная организация биосферы 20 4 6 ⸺ 1
0  ИТОГО по разделам дисциплины 72 12 24 ⸺ 3
6  Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к экзамену 35,7     
 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 

Автор О.В.Букарева 

Б1.О.09 Современная экология и глобальные экологические проблемы 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области совре-

менной экологии, представлений о сложнейших проблемах взаимодействия человека с 

окружающей средой, о глобальных экологических проблемах современности, перспективах 

их раз- вития и путях решения в едином эволюционном процессе развития планеты. 

Задачи дисциплины: 

• показать содержание, структуру, основные направления и методы исследований 

современной экологии; 

• раскрыть основные концепции взаимоотношений человека, общества и природы; 

• раскрыть принципы экологически безопасного использования природных ресур-

сов; 

• показать основные направления природоохранной деятельности и меры улучшения 

качества окружающей среды; 

• развивать у студентов навыки экологического прогнозирования и моделирования 

состояния экосистем и глобальных процессов; 

• показать современные проблемы экологии, перспективы их развития и пути реше-

ния в едином эволюционном процессе развития планеты; 

• развивать у студентов навыки компетентного участия в обсуждении и решении со-

временных экологических проблем, порождаемых новыми технологиями в условиях гло-

бальной индустриализации и урбанизации планеты. 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Б1.О.09 Современная экология и глобальные экологические про-

блемы» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. 

Перед изучением курса студент должен освоить дисциплины: «Учение о биосфере», «Кон-

цепции современного естествознания» и «Современные проблемы биологии». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 
 

Код и наименование индикатора* 
 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий и акваторий, 

а также технологических производств с использованием биологических методов оценки эколо-

гиче- ской и биологической безопасности. 

ИОПК 4.1. Способен осуществлять меро-
приятия по охране, использованию, мони-
торингу и восстановлению биоресурсов. 

Знает основные причины сокращения биологического раз-
нообразия планеты, меры защиты и восстановления биоре-
сурсов, направления природоохранной деятельности 

Умеет осуществлять мероприятия по охране раститель-
ного и животного мира 

ИОПК 4.2. Использует биологические ме-
тоды оценки экологической и биологиче-
ской безопасности. 

Знает основные тенденции развития экологической об-
становки в мире и в России 

Умеет оценивать экологическую ситуацию в мире в связи с 
глобализацией производства и интенсивной урбанизацией 
планеты 

ИОПК 4.3. Демонстрирует навыки выявле-
ния и прогноза реакции живых организ-
мов, сообществ и экосистем на антропоген-
ные воздействия. 

Знает современные проблемы взаимодействия чело-
века с окружающей средой 

Умеет выявлять и прогнозировать последствия антропо-
генных воздействий на отдельные компоненты природной 
среды и экосистемы в целом. 

ОПК-5 Способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональ-

ной деятельности и контроле их экологической безопасности с использованием живых объектов. 

ИОПК 5.1. Понимает принципы современ-
ной биотехнологии, приемы генетической 
инженерии, основы нано технологии и мо-
лекулярного моделирования 

Знает принципы развития и внедрения экозащитных техно-
логий 

Владеет навыками компетентного участия в обсуждении и 
решении современных экологических проблем, порождае-
мых новыми технологиями в условиях глобальной инду-
стриализации и урбанизации планеты 

ИОПК 5.2. Использует в профессиональной 
деятельности методы анализа и моделиро-
вания экологических процессов и антропо-
генного воздействия на живые системы. 

Знает основные модели и сценарии развития цивилизации 

Умеет использовать экологические модели при анализе вза-
имодействия человека и природы 

Владеет навыками моделирования состояния экосистем и 
глобальных процессов 

ИОПК 5.3. Демонстрирует навыки практиче-
ского применения знаний в области экологи-
ческого прогнозирования и мониторинга за-
грязнения окружающей среды. 

Знает современные экологические проблемы, связанные с за-
грязнением окружающей среды, перспективы их развития и 
пути решения в едином эволюционном процессе развития пла-
неты 

Владеет навыками экологического прогнозирования про-
блем загрязнения окружающей среды 

ОПК-7 Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно определять стра-
тегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, выби-
рать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспе-
чивать меры производственной безопасности при решении конкретной задачи. 
ИОПК 7.1. Обладает навыками поиска, 
анализа и модификации методов эколого-
биологических исследований, отвечает за 
качество работ и внедрение их результатов 

Знает структуру и основные направления исследований со-
временной экологии, методы экологических исследований 

Умеет анализировать результаты экологических исследова-
ний и внедрять их в ходе профессиональной деятельности 



в ходе профессиональной деятельности. Владеет методами экологических исследований 

ИОПК 7.2. Самостоятельно определяет 
стратегию и проблематику исследований и 
принимает обоснованные решения (в том 
числе инновационные). 

Знает содержание и основные направления исследований в со-
временной экологии, основные концепции взаимодействия 
природы и общества, стратегию устойчивого развития 

Умеет самостоятельно определять стратегию и проблема-
тику современных экологических исследований 

ИОПК 7.3. Демонстрирует владение теоре-
тическими и практическими основами про-
изводственной безопасности при решении 
задач профессиональной деятельности. 

Знает принципы экологически безопасного использования 
природных ресурсов, меры улучшения качества окружаю-
щей среды 

Владеет навыками компетентного участия в обсуждении и ре-
шении современных экологических проблем, порождаемых 
новыми технологиями в условиях глобализации производ-
ства 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

  Количество часов  
Всего Аудиторная 

работа 

Внеаудит
орная 
Работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Научные основы современной экологии 14 2 ⸺ 2 10 

2. Человек и окружающая среда: проблемы взаимодействия 14 2 ⸺ 2 10 

3. Глобальные экологические проблемы современности 50 4 ⸺ 6 40 

4. 
Перспективы развития и пути решения глобальных 
экологических проблем 

29,8 4 
⸺ 2 

23,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 107,8 12 ⸺ 12 83,8 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     
 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт. 

Автор О.В.Букарева 

  



Б1.О.10 Компьютерные технологии в биологии 

Объем трудоемкости: 3 зачётных единицы 

Цель дисциплины: научить будущего специалиста систематизации и структуриза-

ции знаний с целью выделения в огромном потоке информации фундаментальных законо-

мерностей и универсальных принципов. Данный курс является необходимым для подго-

товки биолога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций экологии 

и общей биологии. 

Задачи дисциплины: систематизировать сведения по техническим средствам и про-

граммному обеспечению ПЭВМ; научиться осуществлять в зависимости от своих потреб-

ностей квалифицированный выбор ПЭВМ, периферийного оборудования и системных про-

граммных продуктов; знать основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий; научиться работать на ПЭВМ и действовать в нештатных 

ситуациях (технических неполадках, появлении компьютерных вирусов и др.); показать 

возможности методов многомерного анализа в решении конкретных селекционно-генети-

ческих задач; на основе экспериментальных данных подтвердить эффективность систем-

ного анализа изменчивости комплексов морфологических признаков во вскрытии генети-

ческой гетерогенности искусственных и естественных популяций; в рамках этого подхода 

выявить элементы структуры популяций, с которыми оперирует отбор, и оценить эффекты 

естественного и искусственного отбора как фактора динамики популяций; оптимизировать 

методы распознавания селекционно ценных индивидуальных или «групповых» генотипов 

на основе анализа изменчивости комплекса коррелированных признаков. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» относится к обязательной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Для изучения дисциплины «Компью-

терные технологии в биологии» необходимы предшествующие дисциплины Лидерство и 

командообразование, Технологии личностного роста. В соответствии с учебным планом, 

дисциплина «Компьютерные технологии в биологии» является предшествующей для дис-

циплин Современные проблемы биологии, Методика преподавания и организация проект-

ной деятельности. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций (ОПК-6, ОПК-8). 
 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные технологии, ра-

ботать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять и представлять результаты но-

вых разработок 

ИОПК 6.1. Имеет представление о принципах ана-

лиза информации, основных справочных систе-

мах, профессиональных базах данных, требова-

ниях информационной безопасности 

Знает принципы анализа информации 

Умеет пользоваться основными справочными систе-

мами и профессиональными базами данных 

Владеет требованиями информационной безопасности 

ИОПК 6.2. Использует современные информаци-
онные технологии для саморазвития, профессио-
нальной деятельности и делового общения 

Знает технологии для саморазвития 

Умеет использовать современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Владеет использованием современных информа-

ционных технологий для делового общения 

ИОПК 6.3. Решает задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной куль-

туры с применением современных информаци-

онно-коммуникационных технологий 

Знает, как решать задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной культуры 

Умеет использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии 
Владеет методикой решения научных задач 

ОПК-8. Способен использовать современную аппаратуру и вычислительную технику для решения ин-
новационных задач в профессиональной деятельности 



ИОПК 8.1. Имеет представление об основных 

типах современного экспедиционного и лабора-
торного оборудования, особенностях выбран-

ного объекта профессиональной деятельности, 
условиях его культивирования, содержания и ра-

боты с ним 

Знает основные типы современного экспедиционного 

и лабораторного оборудования 
Умеет содержать и работать с объектами профессио-
нальной деятельности 

Владеет особенностями культивирования объектов 
профессиональной деятельности 

ИОПК 8.2. Уверенно работает в качестве пользо-
вателя персонального компьютера и компьютер-
ной техники, самостоятельно использует внеш-
ние носители информации, создаёт резервные ко-
пии и архивы данных и программ 

Знает, как использовать внешние носители инфор-
мации 

Умеет работать в качестве пользователя персональ-
ного компьютера и компьютерной техники 

Владеет созданием резервных копий и архивов дан-
ных и программ 

ИОПК 8.3. Демонстрирует владение навыками 
использования современного оборудования в по-
левых и лабораторных условиях для решения ин-
новационных задач в профессиональной деятель-
ности 

Знает терминологию, которая используется при ис-
пользовании современного оборудования 

Умеет решать инновационные задачи в профессио-
нальной деятельности 

Владеет навыками использования современного обо-
рудования в полевых и лабораторных условиях 

Содержание дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (1 курсе) (очная форма обучения) 
 

№ 

 
Наименование разделов (тем) 

Количество часов 
 

 
Всего 

 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит
орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
 

1. 
Информатизация, информационное общество и информатизация 

 

14 
 

2 
 

– 
 

2 
 

10 
2. Информационные системы и технологии 14 2 – 2 10 
 

3. 
Аппаратно-техническое и программное обеспечение инфор-

мационных технологий 

 

14 
 

2 
 

– 
 

2 
 

10 

 

4. 
Современная система автоматизации делопроизводства и доку-

ментооборота 

 

14 
 

2 
 

– 
 

2 
 

10 

 

5. 
Информационные технологии и средства их обеспечения как 

объекты информационных технологий 

 

14 
 

2 
 

– 
 

2 
 

10 

 

6. 
Основные направления развития информационных технологий  

24 
 

2 
 

– 
 

2 
 

20 

 ИТОГО по разделам дисциплины  12  12 70 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 – – – – 

 Подготовка к текущему контролю 13,8 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине 108 – – – – 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор Щеглов С.Н. 

 

 

Б1.В.01 Фундаментальная и прикладная биохимия 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: состоит в освоении прикладной биохимии в области клиниче-

ской лабораторной диагностики при развитии патологических метаболических нарушений 

в органах и тканях. 

Задачи обучения:  



1. ознакомить с возможностями современных лабораторных методов исследований 

с учетом чувствительности, специфичности, допустимой вариации методов; 

2. обучить навыкам составления плана лабораторного обследования; 

3. изучить алгоритм клинической интерпретации результатов лабораторного обсле-

дования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Фундаментальная и прикладная биохимия» относится к части, фор-

мируемая участниками образовательных отношений учебного плана. 

Программа предусматривает курс преподавания клинической биохимии в курсе ба-

калавриата биологического факультета в виде лекционных и лабораторных занятий, кото-

рые охватывают современные биохимические методы и их диагностические возможности 

при различных нарушениях белкового, углеводного и липидного обменов. 

В курсе изучения дисциплины прослеживается связь с дисциплинами «Биохимия», 

«Цитология и гистология» и пр.  

Используя знания фундаментальной биохимии, бакалавры в процессе обучения зна-

комятся с современными лабораторными методами и технологиями, привлекаются к науч-

ной работе, получают представления о взаимосвязи процессов организма человека, 

направленных на восстановление гомеостаза. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: ПК-5.  

 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, эко-

логических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы, осуществлять биологический контроль, биологическую экспертизу 

ИПК-5.1. Выполняет анализ результатов 

полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований 

Знает основы анализа клинических результатов со-

временных биологических и экологических иссле-

дований в области биохимии  

Умеет проводить анализ исследований биологиче-

ского и экологического содержания в профессио-

нальной деятельности 

Владеет современными методами клинической 

биохимии анализа биологического и экологиче-

ского содержания 

ИПК-5.2. Работает с современной аппара-

турой и вычислительными комплексами 

Знает основы современной биохимической аппара-

туры исследований и вычислительные комплексы в 

области клинической биохимии 

Умеет обращаться с лабораторным оборудованием 

и вычислительными комплексами для эксперимен-

тов 

Владеет экспериментальными методами клиниче-

ской биохимии с использованием современной ап-

паратуры и вычислительных комплексов  

ИПК-5.3. Проводит биологический кон-

троль и биологическую экспертизу 

Знает основы биологического контроля и биологи-

ческой экспертизы методами клинической биохи-

мии 

Умеет анализировать биохимические результаты 

проведенных экспериментов в рамках биологиче-

ского контроля и биологической экспертизы 

Владеет тестами и методами используемые в био-

логическом контроле и биологической экспертизе 

в области клинической биохимии 

 Содержание дисциплины 



 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

•  Биохимия белка в норме и при патологии 18 4 - 8 6 

•  Биохимия углеводов в норме и при патологии 20 2 - 8 10 

•  Биохимия липидов в норме и при патологии 28 2 - 4 22 

•  Гормоны в норме и при патологии 24 2 - 2 20 

•  Современные методы анализа в лаборатории 18 2 - 2 14 

 ИТОГО по разделам дисциплины 108 12 - 24 72 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 - - - - 

 Подготовка к текущему контролю 22 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине  144 12 - 24 72 

Курсовые работы: не предусмотрены  

Вид аттестации: экзамен 

Автор: доцент   М.Л. Золотавина 
 

 

 

 

  



Б1.В.02 Биоинформатика и анализ данных 

Объем трудоёмкости: 4 зачётных единицы  

Цель дисциплины: «Биоинформатика и анализ данных» – ознакомить студентов с 

методами хранения и анализа молекулярно-генетических данных.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии.  

Задачи дисциплины:  

1. изложить студентам основные принципы биоинформатики;  

2. ознакомить студентов с методами обнаружения генов в последовательностях  

ДНК различных организмов;  

3. научить грамотно интерпретировать результаты анализа и формулировать 

биологически значимые выводы;  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина ««Биоинформатика и анализ данных» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

В соответствии с учебным планом, дисциплина «Биоинформатика и анализ дан-

ных»» является предшествующей для дисциплин «Ценогенетика», «Генетические основы 

селекции», «Основы генетики человека».  

  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций (ПК-5).  

Код и наименование индикатора  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, экологических иссле-

дований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы, осуществлять биологиче-

ский контроль, биологическую экспертизу.  

ИПК 5.1. Демонстрирует владение экспери-

ментальными методами исследований и эколо-

гического контроля.  

  

Знает подходы к изучению генетической изменчивости, 

полученной в рамках анализа и синтеза полевой, произ-

водственной и лабораторной биологической информа-

ции.  

Умеет научно обосновывать необходимость применения 

конкретных методов анализа генетических и селекцион-

ных данных.  

Владеет принципами организации научного исследования 

по генетике и селекции.  

ИПК 5.2. Анализирует результаты эксперимен-

тов и использует полученные данные в приро-

доохранной деятельности.  

  

Знает основные принципы биометрического анализа дан-

ных.  

Умеет использовать в профессиональной деятельности 

современные представления о проявлении наследствен-

ности и изменчивости на всех уровнях живого.  

Владеет методологией изучения селекционируемых по-

пуляций, основанной на анализе качественных и количе-

ственных признаков.  

ИПК 5.3. Владеет методами экологического 

контроля и способен проводить экологическую 

экспертизу.   

Знает методы сбора и анализа необходимой информации 

по результатам селекционных и генетических экспери-

ментов.  



Умеет использовать основные методы изучения искус-

ственных и природных популяций.  

Владеет количественными и качественными методами ге-

нетических исследований природной среды.  

  

Содержание дисциплины:   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (1 курсе) (очная форма обуче-

ния)  

  

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеауди-

торная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Методы изучения структуры расшифрованных последова-

тельностей ДНК  
20  2  –  4  14  

2.  Управление генетическими данными и их обработка  18  2  –  4  12  

3.  
Организация наборов генетических данных и организация до-

ступа к ним  
20  2  –  4  14  

4.  Эволюция геномов  18  2  –  4  12  

5.  Филогенетические деревья  21  2  –  4  15  

6.  
Методы, основанные на анализе матриц генетических рассто-

яний  18  2  –  4  12  

  ИТОГО по разделам дисциплины    12    24  79  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  –  –  –  –  –  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  –  –  –  –  

  Подготовка к текущему контролю  28,8  –  –  –  –  

  Контроль  –          

  Общая трудоёмкость по дисциплине   144  –  –  –  –  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые работы: не предусмотрены  

  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор РПД Тюрин В.В. 

 

 

 

Б1.В.03 Методы ДНК-диагностики 

Объём трудоёмкости: 2 зачётные единицы  

Цель дисциплины: показать возможность практического использования основных 

теорий, концепций, законов и принципов молекулярной биологии. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить студентов с формированием, развитием, применением молекулярно-

биологических теорий, концепций и принципов; 

2. познакомить с основными технологиями анализа нуклеиновых кислот и областями 

практического применения этих технологий. 



3. формировать у студентов навыки самостоятельной аналитической работы; 

4. развивать у студентов навыки работы с учебной и научной литературой. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Б1.В.03 Методы ДНК - диагностики» относится к базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. «ДНК - диагностика» развивается на стыке мо-

лекулярной биологии и техники. Для успешного освоения курса «ДНК - диагностика» сту-

денты должны обладать знаниями, полученными при изучении различных разделов биоло-

гии, таких как: молекулярная биология, эмбриология, генетика и селекция, иметь навыки 

работы с аналитическим оборудованием, уметь готовить микропрепараты, решать биоло-

гические задачи, работать на персональном компьютере. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: ПК-1. 

 
Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследова-

ниям, экологическому мониторингу и охране природы, используя знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (про-

филь) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессио-

нальной деятельности основы фундаменталь-

ных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин. 

 

Знает основы фундаментальных и прикладных 

разделов биологических и экологических дис-

циплин  

Умеет применять в профессиональной дея-

тельности фундаментальные и прикладные 

разделы – молекулярная биология 

Владеет и применяет в профессиональной дея-

тельности основы фундаментальных и при-

кладных разделов молекулярной биологии 

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды. 

 

Знает мероприятия по экологическому мони-

торингу и охране природы с учетом понима-

ния метода ПЦР 

Умеет планировать и проводить в своей про-

фессиональной деятельности методы ПЦР 

Владеет навыками по организации мероприя-

тий по экологическому мониторингу и охране 

природы с учетом понимания процессов моле-

кулярной биологии 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельно-

сти. 

 

Знает современные информационные ресурсы 

биологического и экологического содержания 

с учетом своей профессиональной деятельно-

сти 

Умеет использовать современные информаци-

онные ресурсы в оценке метода ПЦР биологи-

ческого и экологического содержания 

Владеет современными информационными ре-

сурсами биологического и экологического со-

держания 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме пуб-

ликаций в рецензируемых научных изданиях, 

проводит дискуссии на научных мероприя-

тиях. 

Знает, как получают результаты научных экс-

периментов, протекающих в  ядре клетки 

Умеет представлять их в форме публикаций в 

рецензируемых научных изданиях, проводить 

дискуссии на научных мероприятиях, посвя-

щенных ДНК-диагнолстике 

Владеет навыками интерпретации, позволяю-

щими определить нарушения в системе клетки 



 

Содержание дисциплины 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удито-

рная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Принципы анализа ДНК, области примене-

ния 

13 2 2 - 9 

2 Метод ПЦР 16 4 4 - 8 

3 Модификации метода ПЦР 18 4 4 - 10 

4 Общие принципы лаборатории анализа ДНК 12 2 2 - 8 

5 Детекция продуктов амплификации 9 2 2 - 5 

6 Основные области применения ДНК-диагно-

стики 

3,8 - - - 3,8 

 Итого по дисциплине: 71,8 14 14 - 43,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

 Подготовка к текущему экзамену - - - - - 

 Общая трудоёмкость по дисциплине 72 - - - - 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт. 

Автор РПД: доцент, к.б.н., Гучетль С.З. 

 

 

 

 

Б1.В.04 Современные проблемы биологии 

Объем трудоёмкости: 3 зачетных единицы 

Цель дисциплины: показать современные проблемы биологии. Развить способ-

ность к системному мышлению. Показать возможность практического использования ос-

новных биологических теорий, концепций, законов и принципов в сфере профессиональ-

ной деятельности для постановки и решения новых задач.  

Задачи дисциплины: расширить профессиональный кругозор будущих специали-

стов высшей квалификации в предметной области биологических наук; углубить специ-

альные знания магистрантов по наиболее актуальным вопросам современной биологии; 

закрепить в мировоззрении профессиональных биологов эволюционный и экологический 

подходы к анализу биологических феноменов, процессов и систем; развить способность к 

участию в мероприятиях по экологическому мониторингу и охране природы; научить при-

менять в профессиональной деятельности основы фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических дисциплин; научить использовать знание основ уче-

ния о биосфере, понимание современных биосферных процессов для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых про-

ектов, планировать и проводить мероприятия по экологическому мониторингу и охране 

природы. научить пользоваться современными информационными ресурсами биологиче-

ского и экологического содержания, и использовать их в профессиональной деятельности. 

развивать у студентов умение анализировать результаты научных экспериментов и 



представлять их в форме публикаций в рецензируемых научных изданиях, проводить дис-

куссии на научных мероприятиях; ознакомить студентов магистратуры с наиболее акту-

альными направлениями современных лабораторных биологических исследований и их 

прикладными аспектами.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Б1.В.04 Современные проблемы биологии» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Изу-

чение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении в бакалавриате таких 

дисциплин как «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», «Микробиология с осно-

вами вирусологии и биотехнологии», «Цитология и гистология», «Биохимия с основами 

молекулярной биологии», «Генетика и селекция», «Биология размножения и развития», 

«Теория эволюции», «Экология», «Учение о биосфере», «Основы рационального приро-

допользования», «Общая биология» и необходимо для формирования кругозора будущего 

биолога.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологи-

ческому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.  

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессио-

нальной деятельности основы фундаменталь-

ных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин.  

Знает:  

– специфику живой материи, её отличия и связь с 

неживой природой;  

– уровни организации жизни;  

  

  

  

  

– наиболее актуальные направления современных биологи-

ческих исследований и их прикладные аспекты; – элемен-

тарные основы молекулярной биологии, структуру и 

функции важнейших полимеров - белков и нуклеиновых 

кислот и принципы их взаимодействия;  

 – главные особенности строения клеток, их функ-

ции у одноклеточных и многоклеточных орга-

низмов; 

– способы размножения клеток; 

– основные законы наследственности и изменчи-

вости организмов; 

– основные проблемы молекулярной генетики. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности ос-

новы фундаментальных и прикладных разделов биологи-

ческих и экологических дисциплин.  

Владеет: основами фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических дисциплин.  
ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия по 

экологическому мониторингу и охране природы.  
Знает: эволюционный и экологический подходы к анализу 

биологических феноменов, процессов и систем принципы 

организации и функционирования экосистем и целостной 

биосферы; связь геологических и биосферных процессов; 

проблемы современного экологического кризиса и воз-

можные пути его преодоления.  

Умеет: проводить мероприятия По экологическому мони-

торингу и охране природы.  

Владеет: методами экологического мониторинга.  



ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологиче-

ского и экологического содержания, и исполь-

зует их в профессиональной деятельности.  

Знает: основные исторические этапы развития естествен-

нонаучной составляющей человеческой культуры и основ-

ные фундаментальные законы естествознания.  
Умеет: использовать в профессиональной деятельности со-

временные информационные ресурсы биологического и 

экологического содержания.  

Владеет: современными информационными ресурсами био-

логического и экологического содержания.  

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных экс-

периментов и представляет их в форме публика-

ций в рецензируемых научных изданиях, прово-

дит дискуссии на научных мероприятиях.  

Знает: наиболее актуальные направления современных 

биологических исследований и их прикладные аспекты.  

Умеет: анализировать результаты научных экспериментов 

и представлять их в форме публикаций в рецензируемых 

научных изданиях.  

Владеет: – навыками проводить дискуссии на научных ме-

роприятиях.  

Содержание дисциплины:  

№  Наименование разделов (тем)   Количество часов  

Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Современные проблемы молекулярной биологии и биохимии  16  4  2   10  

2.  
Современные проблемы генетики, физиологии и медицин-

ской биологии  22  4  4  
 

14  
3.  Эволюция и многообразие органического мира  12   2   10  

4.  Прикладные аспекты биологии и биотехнология  22  4  4   14  

 ИТОГО по разделам дисциплины  72  12  12   48  

 Контроль самостоятельной работы (КСР)       

 Промежуточная аттестация (ИКР)  0,3      

 Подготовка к текущему контролю  35,7      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108      

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Автор С.А. Бергун  

  



Б1.В.05 Ценогенетика 

Объем трудоёмкости: 3 зачётных единицы 

Цель дисциплины: изучить синергетические взаимодействия между генофондами 

видов в биосфере нашей планеты в процессе их ассоциативной эволюции.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам необходимые теоретические и практические знания по основным 

разделам ценогенетики; 

– использовать наряду с генетическим методом сравнительный и исторический ме-

тоды исследования; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их использование 

в процессе производственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ценогенетика» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Ценогенетика» необходимы предшествующие дисци-

плины Генетика растений, Генетика индивидуального развития, Экологическая генетика. В 

соответствии с учебным планом, дисциплина «Ценогенетика» является предшествую-щей 

для дисциплин Молекулярная генетика, Эпигенетика, Биотехнология в селекции.. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенции ПК-1. 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в професси-

ональной деятельности основы фундамен-

тальных и прикладных разделов биологиче-

ских и экологических дисциплин. 

Знает основы фундаментальных и прикладных разделов 

биологических и экологических дисциплин 

Умеет применять теоретические знания биологических и 

экологических дисциплин в практической плоскости 

Владеет научной терминологией в области ценогенетики 

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды 

Знает, как планировать мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы 

Умеет проводить мероприятия по экологическому мони-

торингу и охране природы 

Владеет научной терминологией по экологическому мо-

ниторингу и охране природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельности 

Знает научную терминологию для работы с современ-

ными информационными ресурсами биологического и 

экологического содержания 

Умеет использовать современные информационные ре-

сурсы биологического и экологического содержания в 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками работы с современными информаци-

онными ресурсами биологического и экологического со-

держания 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме пуб-

ликаций в рецензируемых научных изданиях, 

проводит дискуссии на научных мероприятиях 

Знает, как представлять результаты научных эксперимен-

тов в форме публикаций в рецензируемых научных жур-

налах 

Умеет анализировать результаты научных эксперимен-

тов 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

Владеет навыками проведения дискуссии на научных ме-

роприятиях 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма обуче-

ния) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Генетика, экология и эволюция 12 2 2 – 8 

2.  Биологическое разнообразие 12 2 2 – 8 

3.  Геноценоз 12 2 2 – 8 

4.  Генетическая тектоника 12 2 2 – 8 

5.  Кооперация 12 2 2 – 8 

6.  Конкуренция 12 2 2 – 8 

 ИТОГО по разделам дисциплины  12 12  48 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 – – – – 

 Подготовка к экзамену 35,7 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине  108 – – – – 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор РПД Щеглов С.Н. 

 

  



Б1.В.06 Биохимия растений 

Курс 2  Семестр  3  Количество з.е. 2  

 Цель дисциплины:   

Цель дисциплины – ознакомить студентов с системами регуляции и их иерархией в растении, об-

меном и транспортом веществ, алкалоидами, изопреноидами, фенольными соединениями, минор-

ными классами вторичных метаболитов, биохимическими адаптациями к неблагоприятным факто-

рам, генной инженерией растений  

  

Задачи дисциплины:   

– Изучить системы регуляции и их иерархия в растении, обмен и транспорт веществ, 

вторичные метаболиты, биохимические адаптации к неблагоприятным факторам, генную инжене-

рию растений  

– Сформировать у студентов способности использовать знания закономерностей эко-

логических процессов и явлений для подготовки научных проектов  

– Научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, применяе-

мыми при исследовании биохимии растений.  

  

Место дисциплины в структуре ООП ВО:   

Дисциплина «Биохимия растений» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Дисциплина «Биохимия растений» изучается в третьем семестре на втором курсе. Для успешного 

освоения «Биохимия растений» студенты должны обладать знаниями, полученными при изучении 

следующих дисциплин: Молекулярная биология, Клиническая лабораторная диагностика, Совре-

менные проблемы биологии, Методы практической биохимии, Гомеостаз, Биохимические и фи-

зиологические основы здорового образа жизни иметь навыки работы в биохимической лаборато-

рии (знать правила техники безопасности, уметь готовить растворы реактивов), а также уметь ра-

ботать на персональном компьютере и пользоваться расчетными программами. Знания, получен-

ные при изучении «Биохимия растений» необходимы для успешного написания и защиты ВКР.  

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:   

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лаборатор-

ный контроль и диагностику, контроль за состоянием окружающей среды  

ИПК 3.1. Свободно владеет фундаменталь-

ными и теоретическими понятиями биоло-
гии и экологии и использует эти знания 

для осуществления экологического  

проектирования  

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющийся:  

Знает: фундаментальные понятия особенностей 

строения растительных клеток; основных химиче-

ских свойств веществ растений; процессов метабо-

лизма белков, углеводов и липидов  растений; 

структуры и свойств веществ вторичного проис-

хождения  



Умеет: применять на практике теоретические зна-

ния по строению растительных клеток; основным 

химическим свойствам веществ растений; процес-

сам метаболизма белков,  

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

 углеводов и липидов  растений; структуре и свой-

ствам веществ вторичного происхождения  

Владеет: современными методами исследования и 

получения информации о строении растительных 

клеток, основных химических свойств веществ 

растений  

ИПК 3.2. Использует знания закономерно-

стей экологических процессов и явлений 

для подготовки научных проектов и 

научно- 

технических отчетов  

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющийся:  

Знает: закономерности развития процессов метабо-

лизма белков, углеводов и липидов   

растений; фотосистем I и II  

Умеет: определять первичные и вторичные метабо-

литы в растительных тканях  

Владеет: приёмами  поиска новых сведений в обла-

сти биохимии растений  

  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной 

и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответству-

ющих им результатов обучения.  

  

Содержание и структура дисциплины (модуля)   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре.  

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего 

Аудиторная ра-

бота  

Внеауд 

иторная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Системы регуляции и их иерархия в растении  9  2  – 2  5  

2.  Обмен и транспорт веществ  9  2  – 2  5  

3.  Алкалоиды  5  1  – 1  3  

4.  Изопреноиды  4  1  – 1  2  

5.  Фенольные соединения  9  2  – 2  5  

6.  Минорные классы вторичных метаболитов  9  2  – 2  5  

7.  
Биохимические адаптации к неблагоприятным факто-

рам  
9  2  

– 
2  5  

8.  Генная инженерия растений  9  2  – 2  5  

  ИТОГО по разделам дисциплины  63  14  – 14  35  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  – – – – – 

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  –  – 0,2  –  



  Подготовка к текущему контролю  8,8  – – – 8,8  

  Общая трудоемкость по дисциплине   72  14  –  14,2  43,8  

  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС 

– самостоятельная работа студента  

  

  

  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены  

  

Вид аттестации: зачет  

  

 

  

  

Автор  Улитина Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.07 Молекулярная биология клетки 

Курс 2  Семестр  3  Количество з.е. 3  

  

Цель дисциплины:   

Сформировать у студентов понимание принципов и способов взаимодействия и вза-

имной регуляции молекулярных механизмов функционирования живой клетки в составе 

многоклеточного организма, строения и работы биологических молекулярных машин, озна-

комить с современными молекулярно-биологическими методами исследования нуклеино-

вых кислот и белков.  

  

Задачи дисциплины:   



– Углубление базовых знаний о принципах структурной организации генов и 

геномов прокариот и эукариот;  

– Ознакомление с современными методами изучения структуры и функций ге-

нов, а также с новейшими направлениями исследований в молекулярной биологии;  

– Изучение некоторых проблем репликации ДНК;  

– Получение знаний об эпигенетических механизмах регуляции экспрессии ге-

нов, роли процессов метилирования ДНК у про- и эукариотических организмов;   

– Получение детальных знаний о механизмах формирования третичной струк-

туры белков;  

– Изучение особенностей сортировки и транспорта белков в различные ком-

партменты клетки;  

– Получение знаний о роли деструкции белков в системе регуляции жизнедея-

тельности эукариотической клетки;  

– Изучение механизма развития программированной клеточной гибели, а также 

проблемы регуляции клеточного цикла и онкогенеза.  

  

Место дисциплины в структуре ООП ВО:   

Дисциплина «Молекулярная биология клетки» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Для успешного освоения «Молекулярная биология клетки» студенты должны обла-

дать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: Молекулярная биоло-

гия, Клиническая лабораторная диагностика, Современные проблемы биологии, Методы 

практической биохимии, Гомеостаз, Биохимические и физиологические основы здорового 

образа жизни иметь навыки работы в биохимической лаборатории (знать правила техники 

безопасности, уметь готовить растворы реактивов), а также уметь работать на персональ-

ном компьютере и пользоваться расчетными программами. Знания, полученные при изуче-

нии «Молекулярная биология клетки» необходимы для успешного написания и защиты 

ВКР.  

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабо-

раторный контроль и диагностику, контроль за состоянием окружающей среды  

ИПК 3.1. Свободно владеет фундамен-

тальными и теоретическими  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

понятиями биологии и экологии и ис-

пользует эти знания для осуществления 

экологического  

проектирования  

Знает: основы молекулярных процессов, опре-

деляющих специфику физиологических реак-

ций клетки  

Умеет: приобретать новые знания в области мо-

лекулярной биологии, используя  

современные информационные технологии  



Владеет: основами современных методов иссле-

дования структуры клеток  

ИПК 3.2. Использует знания законо-

мерностей экологических процессов и 

явлений для подготовки научных про-

ектов и научно- 

технических отчетов  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Знает: особенности молекулярного строения ор-

ганелл клетки  

Умеет: использовать теоретические знания 

строения клетки для изучения других  

биологических дисциплин  

Владеет: навыками составления научных проек-

тов и научно-технических отчетов  

  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения.  

  

Содержание и структура дисциплины (модуля)   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма).  

№   Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего 

Аудиторная 

работа  

Внеауд 

иторная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Состав и структурная организация биомембран  12  2  –  2  8  

2.  
Транспорт ионов и молекул через клеточные мем-

браны  
14  2  

– 
2  10  

3.  
Цитоскелет клетки.   

Внеклеточный матрикс  
14  2  

– 
2  10  

4.  
Доставка сигнальных молекул к клеткам и внутри-

клеточные сигнальные пути  
14  2  

– 
2  10  

5.  Регуляция эукариотического клеточного цикла  18  4  – 4  10  

  ИТОГО по разделам дисциплины  72  12  – 12  48  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  – – – – – 

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,3  – – 0,3  – 

  Контроль  35,7  – – 35,7  – 

  Общая трудоемкость по дисциплине   108  14  – 14,2  48  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены  

  

Вид аттестации: экзамен  

  

  



  

Автор  Улитина Н.Н.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.08 Система образования в развитых странах и  

методика преподавания специальных дисциплин 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы  

  Цель дисциплины: показать пути развития современной мировой педагогики и об-

разования, целей и задач образования в индустриально развитых странах. Знакомство с 

педагогическими парадигмами, технологиями и методиками, лежащими в основе построе-

ния образовательных систем других стран. 

Задачи обучения:  

1. ознакомить студентов с инновационными подходами к организации систем обра-

зования в развитых странах.  

2. соотнести различные образовательные системы. 

3. выявить проблемы, недостатки и достоинства образовательных систем.  

4. показать использование некоторых современных педагогических технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Система образования в развитых странах» относится к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  

Для успешного освоения дисциплины «Система образования в развитых странах» 

студенты должны обладать знаниями, полученными при изучении педагогики, иметь 

навыки работы с интернет ресурсами, анализировать, структурировать, систематизировать 

учебную литературу. 

Знания об образовательных системах в развитых странах, их концептуальных осно-

вах, дают возможность студентам соотнести эти системы, выявить их достоинства и недо-

статки, особенности, связанные с особенностями той или иной страны и ментальностью её 

населения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ПК-2.  

 
Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен формировать учебный материал, преподавать в образовательных органи-

зациях высшего и среднего образования и руководить научно-исследовательской работой 

обучающихся 

ИПК 2.1. Свободно владеет современной науч-

ной биологической и экологической термино-

логией и использует естественнонаучные зна-

ния в педагогической деятельности. 

 

Знает современную научную биологическую и 

экологическую терминологию современных 

образовательных систем развитых стран 

Умеет использовать естественнонаучные зна-

ния в педагогической деятельности. 

Владеет навыками для анализа современной 

научной биологической и экологической тер-

минологией 

ИПК 2.2. Планирует и проводит лекционные 

занятия, лабораторные и практические работы.  

 

Знает, как планировать и проводить лекцион-

ные занятия, лабораторные и практические ра-

боты 

Умеет планировать их проведение в своей про-

фессиональной деятельности 

Владеет навыками проведения лекционных за-

нятий, лабораторных и практических работ 

ИПК 2.3. Обладает навыками проведения экс-

периментальных биологических и экологиче-

ских исследований.  

 

Знает, как проводить экспериментальные био-

логические и экологические исследования в 

области систем образования в развитых стра-

нах 

Умеет анализировать полученные данные 

Владеет навыками проведения эксперимен-

тальных биологических и экологических ис-

следований 

ИПК 2.4. Использует в профессиональной дея-

тельности традиционные и современные мето-

дики преподавания биологических и экологи-

ческих дисциплин. 

Знает традиционные и современные техноло-

гии и методики преподавания биологических и 

экологических дисциплин, используемые в об-

разовательных системах развитых стран 

Умеет применять их в своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеет навыками для подачи различных тра-

диционных и современных обучающих мето-

дик 

 

Содержание дисциплины 

 



№  Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

•  Образование как общекультурный процесс 18 2 2 - 14 

•  Образовательные системы развитых стран 35,8 2 4 - 29,8 

•  Инновации в образовательных системах 18 2 2 - 14 

 Итого по дисциплине:  6 8 - 57,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

 Подготовка к текущему экзамену - - - - - 

 Общая трудоёмкость по дисциплине 72 - - - - 

 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 Вид аттестации: зачет   

 

 

Автор: доцент   М.Л. Золотавина  



Б1.В.09 Экологическая генетика 

 

Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы 

Цель дисциплины: изучение адаптивных реакций организмов, особенностей их мо-

дификационной и генотипической изменчивости.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам необходимые теоретические и практические знания в различных 

направлениях экологической генетики; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их использование 

в процессе производственной деятельности. 

–  изучение влияния мутаций, трансплантаций на формирование морфологических 

признаков и свойств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическая генетика» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Экологическая генетика» необходимы предшествующие 

дисциплины Компьютерные технологии в биологии, Технологии личностного роста. В со-

ответствии с учебным планом, дисциплина «Экологическая генетика» является предше-

ствующей для дисциплин Молекулярная генетика, Генетические основы селекции, Биотех-

нология в селекции. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенции ПК-1, ПК-4. 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в 

профессиональной деятельности 

основы фундаментальных и при-

кладных разделов биологических 

и экологических дисциплин. 

Знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологиче-

ских и экологических дисциплин 

Умеет применять теоретические знания биологических и экологиче-

ских дисциплин в практической плоскости 

Владеет научной терминологией в области генетики индивидуаль-

ного развития 

ИПК 1.2. Планирует и проводит 

мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы 

Знает, как планировать мероприятия по экологическому монито-

рингу и охране природы 

Умеет проводить мероприятия по экологическому мониторингу и 

охране природы 

Владеет научной терминологией по экологическому мониторингу и 

охране природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение 

современными информационными 

ресурсами биологического и эколо-

гического содержания, и исполь-

зует их в профессиональной дея-

тельности 

Знает научную терминологию для работы с современными инфор-

мационными ресурсами биологического и экологического содержа-

ния 

Умеет использовать современные информационные ресурсы биоло-

гического и экологического содержания в профессиональной дея-

тельности 

Владеет навыками работы с современными информационными ре-

сурсами биологического и экологического содержания 

ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представ-

ляет их в форме публикаций в 

Знает, как представлять результаты научных экспериментов в форме 

публикаций в рецензируемых научных журналах 

Умеет анализировать результаты научных экспериментов 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

рецензируемых научных изданиях, 

проводит дискуссии на научных ме-

роприятиях 

Владеет навыками проведения дискуссии на научных мероприятиях 

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации, планировать и проводить мероприятия по 

лабораторным исследованиям, оценке состояния, охране природной среды и восстановлению биоресурсов. 

ИПК-4.1. Знает правовые основы 

охраны природы и природопользо-

вания. 

Знает подходы к изучению количественной изменчивости в рамках 

системного анализа. 

Умеет научно обосновывать и планировать эксперименты с исполь-

зованием правовых основ охраны природы и природопользования. 

Владеет принципами организации научного исследования по гене-

тике и селекции. 

ИПК-4.2. Организовывает научные 

исследования и природоохранные 

мероприятия с участием привле-

ченных коллективов исполнителей. 

Знает основные природоохранные мероприятия в экологической ге-

нетике. 

Умеет использовать в профессиональной деятельности современные 

представления о проявлении наследственности и изменчивости на 

всех уровнях живого 

Владеет методологией изучения генетических изменений в эколо-

гии. 

ИПК-4.3. Владеет методами прове-

дения мероприятий по обработке 

полевой, производственной и лабо-

раторной биологической информа-

ции, оценке состояния и восстанов-

лению природной среды  

Знает методы сбора необходимой информации по результатам экс-

периментов для организации мероприятий по экологической гене-

тике. 

Умеет использовать основные методы изучения природных популя-

ций. 

Владеет количественными и качественными методами генетических 

исследований природной среды. 

 

 

Содержание дисциплины:  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма обуче-

ния) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

7.  Эколого-генетические модели 10 2 2 – 6 

8.  Симбиогенетика 10 2 2 – 6 

9.  Генетическая токсикология 10 2 2 – 6 

10.  
Тест-системы и система тестов генетической ак-

тивности 
10 2 2  6 

11.  Мутагенез и канцерогенез 10 2 2  6 

12.  Предотвращение генетической опасности 17,8 2 2  6 

 ИТОГО по разделам дисциплины  12 12  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 – – – – 

 Подготовка к текущему контролю 9,8 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине  72 – – – – 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор РПД Щеглов С.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.10 Генетические основы селекции 

 

Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы  

Цель дисциплины: Генетические основы селекции рассматриваются в настоящее 

время как необходимый элемент генетического образования. Масштаб задач, стоящих пе-

ред развитием генетической теории селекции, возрос в связи с установкой на интенсифика-

цию сельскохозяйственного производства. Усложняются задачи селекции, от которой тре-

буются сорта или породы с заранее заданным комплексом хозяйственных характеристик. 

Эффективная помощь селекции в решении этих задач требует целенаправленного развития 

генетики в ряде новых направлений, что переводит разработку генетических основ селек-

ции в область фундаментальной, а не прикладной науки.   

Цель преподавания дисциплины – заложить основы подготовки теоретически и ме-

тодически компетентных специалистов в области, где «генетика является не только теоре-

тической базой, но и руководством селекции» (Н.И. Вавилов). Задачи дисциплины:  

– ознакомить студентов с задачами и методами генетики в развитии теории селекции; 

– изложить сведения о методах искусственного отбора и направлениях селекции при со-

здании новых сортов растений и пород животных;   

– дать основы семеноводства и племенного дела как основы сохранения новых селек-

ционных достижений.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Генетические основы селекции» относится части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  



Для изучения дисциплины «Генетические основы селекции» необходимы предше-

ствующие дисциплины «Биоинформатика и анализ данных», «Фундаментальная и приклад-

ная генетика».   

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (ПК-1).  

Код и наименование индикатора  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям,  экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры.  

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессио-

нальной деятельности основы фундаменталь-

ных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин.  

  

Знает фундаментальные задачи генетики в развитии тео-

рии и практики современной селекции.  

  

Умеет теоретически обосновывать выбор направления 

селекции с учетом особенностей генетической детерми-

нации селекционного признака и биологии объекта.  

  

Владеет сведениями о наследовании селекционных при-

знаков для их генетического анализа.  

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды.  

  

Знает методы генетики, позволяющие решать задачи по 

воспроизводству биологических объектов.  

Умеет с эколого-генетических позиций оценить соотно-

шение эффектов искусственного и естественного отбора, 

ожидаемое в конкретных условиях выращивания объ-

екта селекции.  

Владеет методами системного морфометрического ана-

лиза незаменимого в селекции с использованием марке-

ров.  

Код и наименование индикатора  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельности.  

  

Знает методы планирования, проведения и анализа селек-

ционных экспериментов.  

Умеет использовать международные информационные 

банки по генетике объектов исследования.  

Владеет методами проведения генетико-статистического 

анализа объектов разной степени родства (сортов, линий, 

кроссов, семей).   

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме пуб-

ликаций в рецензируемых научных изданиях, 

проводит дискуссии на научных мероприятиях.  

Знает методы анализа данных результатов селекционных 

экспериментов.  

Умеет использовать знание закономерностей биологиче-

ских процессов и явлений, для подготовки научных про-

ектов и научно-технических отчетов.  

Владеет методами обобщения результатов исследований 

для написания научных статей и отчетов.  

  

Содержание дисциплины:   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма обуче-

ния)  

  

№   Наименование разделов (тем)   Количество часов  



Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеауди-

торная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Генетические основы селекции как самостоятельная отрасль 

генетики  
9  4  2  –  3  

2.  
Методы исследования генетического контроля селекционно 

значимых признаков с дискретной или континуальной измен-

чивостью  
18  4  4  –  10  

3.  Генетические основы селекции с использованием гетерозиса.  18  4  4  –  10  

4.  
Использование морфологических, биохимических и молеку-

лярно-генетических маркеров в оптимизации селекционного 

процесса  
16  2  4  –  10  

  ИТОГО по разделам дисциплины    14  14    33  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  –  –  –  –  –  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  –  –  –  –  

  Подготовка к текущему контролю  10,8  –  –  –  –  

  Общая трудоёмкость по дисциплине   72  –  –  –  –  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые работы: не предусмотрены  

  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор РПД Тюрин В.В.  

 



Б1.В.ДВ.01.01 Молекулярная биология 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 36,2 ч. аудиторной 

нагрузки: лекционных 12 ч., практических 24 ч., 107,8 ч. самостоятельной работы,  

ИКР 0,2ч.)  

Цель дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ должна подго-

товить специалистов в области молекулярной биологии, обладающих углубленными фун-

даментальными знаниями о принципах хранения, передачи и реализации генетической ин-

формации и прикладных аспектах данных проблем, способных рационально проводить по-

исковые экспериментальные исследования, эффективно использовать в научноисследова-

тельской и практической работе современные методы молекулярной биологии и смежных 

наук, обобщать и анализировать полученные результаты. Задачи обучения  :  

– ознакомление с современными представлениями о структурной организации 

информационных макромолекул, взаимозависимости между их структурой и биологиче-

скими функциями;  

– приобретение современных знаний о строении нуклеиновых кислот, о стро-

ении и классификации генов в геноме;  

– формирование современных представлений о механизмах реализации гене-

тической информации у вирусов, фагов, про- и эукариот в ходе основных клеточных про-

цессов репликации, транскрипции, трансляции и регуляции этих процессов;  

– приобретение современных представлений о механизмах репарации повре-

жденной ДНК, проявлениях нестабильности генома при онкогенезе и молекулярнобиоло-

гические основах возникновения жизни на Земле;  

– освоение основных методов генной инженерии и молекулярной биологии, 

необходимых для изучения и модификации нуклеиновых кислот, а также кодируемых 

ими белков.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Б1.В.ДВ.01.01 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана.   

Для успешного освоения «Б1.В.ДВ.01.01 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» студенты 

должны обладать знаниями, полученными при изучении таких предметов как органическая 

химия, физическая и коллоидная химия, аналитическая химия, биохимия, генетика, микро-

биология, цитология, физика, иметь навыки работы в биохимической и микробиологиче-

ской лаборатории (знать правила техники безопасности).  

Результаты обучения  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся обще-профессиональных/профессиональных компетенций (ПК-4).  

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 

производственной и лабораторной биологической информации,   
планировать и проводить мероприятия по лабораторным исследованиям, охране природы и  
восстановлению биоресурсов  



 

Код и наименование индикатора*  
 

Результаты обучения по дисциплине  

ИПК 4.1. Знает правовые основы охраны при-

роды и природопользования.  
1. знать о перспективах внедрения методов молеку-

лярной биологии в экологические и природо-

охранные области, знает правовые основы внед-

рения и использования методов молекулярной 

биологии в природоохранной области; 

 2. уметь следить за соблюдением законодательства 

РФ, международных соглашений, выполнением 

норм и правил в области охраны природы при 

внедрении молекулярных методов биологии. 
 3. владеть навыками самостоятельной работы с 

юридической литературой и справочными посо-

биями по биологической безопасности биотех-

нологических и биомедицинских производств, в 

которых используются методы молекулярной 

биологии и в области 
природоохранной деятельности; 

ИПК  4.2.  Организовывает 

исследования  и мероприятия  с 

 участием коллективов ис-

полнителей.  

научные  
природоохранные 

привлеченных  

1. 

2. 
знать основные принципы организации и прове-

дения научных исследований в сфере професси-

ональной деятельности; уметь проводить экспе-

риментальные научные исследования, в том 

числе с участием привлеченных коллективов ис-

полнителей, формулировать их задачу, участво-

вать в разработке и реализации новых методиче-

ских подходов, обсуждении, оценке и публика-

ции результатов; умеет составлять мотивирован-

ные заявки на приобретение необходимого обо-

рудования и расходуемых реактивов для иссле-

дований; умеет поддерживать научные связи с 

коллективами потенциальных 
соисполнителей научных проектов; 

  3. владеть навыками проведения научных исследо-

ваний и разработки нормативных документов в 

своей области деятельности; владеет навыками 

создания малых научных групп и коллективов. 

ИПК 4.3. Владеет методами проведения меро-

приятий по обработке полевой, производствен-

ной и лабораторной биологической информа-

ции, оценке состояния и восстановлению при-

родной среды.  

1. знать основные методы проведения мероприя-

тий по обработке полевой, производственной и 

лабораторной биологической информации в 

сфере профессиональной деятельности, оценке 

состояния и восстановлению природной среды; 

 2. уметь осуществлять деятельность по охране, 

оценке и изучению живой природы в сфере про-

фессиональной деятельности; 
 3. владеть навыками работы в лаборатории молеку-

лярной биологии, молекулярной генетике, мик-

робиологии, экологии, лаборатории ПЦР и «чи-

стых» боксах, на биотехнологических и биоме-

дицинских производствах; 

Содержание и структура дисциплины  

Виды работ  Всего  

часов  
Форма обучения  

очная  
очнозаоч-

ная  
заочная  



  1 се-

местр  
(часы)  

Х се-

местр  
(часы)  

Х се-

местр  
(часы)  

Х 

курс  
(часы)  

 Контактная работа, в том числе:  36,2  36,2     
Аудиторные занятия (всего):  36,2  36,2     
занятия лекционного типа  12  12     
лабораторные занятия   24  24     
практические занятия   -  -     
семинарские занятия  -  -     
Иная контактная работа:  0,2  0,2     
Контроль самостоятельной работы 

(КСР)  -  -     

Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  0,2     
Самостоятельная работа, в том 

числе:  
107,8  107,8     

Самостоятельное изучение разделов, са-

моподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подго-

товка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.)  

54  54  

   

Подготовка к текущему контролю  53,8  53,8     
Общая трудоем-

кость  
час.  144  144     
в том числе кон-

тактная работа  36,2  36,2  
   

зач. ед  4  4     

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _1_ семестре (1 курсе) (очная форма обу-

чения)  

№  Наименование разделов (тем)  

Количество часов  

Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеаудит 

орная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Определение предмета "молекулярная биология". Этапы раз-

вития. Основные открытия. Принципы строения и основные 

функции биополимеров. Нуклеиновые кислоты. Принципы 

строения и основные функции биополимеров. Презумпция 

экологической опасности деятельности;  

23,8  2  -  4  17,8  

2.  Принципы организации и оборудование современных лабора-

торий молекулярной биологии. Гены. Геномы. Кодирование 

генетического материала. Оперонная организация генома про-

кариот. Особенности эукариотического генома   24  2  -  4  18  

3.  Процессы передачи генетической информации. Репликация, 

транскрипция, трансляция. Их регуляция у прокариот и эука-

риот.  
24  2  -  4  18  

4.  Теломеры  и  теломераза.  Основные  репарабельные  
повреждения в ДНК и принципы их исправления  

24  2  -  4  18  



5.  Понятие о мобильных генетических элементах. Случайные пе-

рестройки генома. Запрограммированные перестройки ге-

нома. Механизм обратной транскрипции и его использование 

в биотехнологии.  

24  2  -  4  18  

6.  Молекулярные механизмы канцерогенеза.  24  2  -  4  18  

 ИТОГО по разделам дисциплины       

 Контроль самостоятельной работы (КСР)  -      

 Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2      

 Подготовка к текущему контролю  53,8      

 Общая трудоемкость по дисциплине  144  12  -  24  107,8  

Курсовые работы: курсовые работы по данному предмету рабочим учебным пла-

ном не предусмотрены.  

Вид аттестации: зачет  

Автор: В. В. Хаблюк, доцент, к.б.н 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы практической биохимии 

 

Объем трудоемкости: 3 зачётные единицы.  

 Цель дисциплины. Целью курса является подготовка высококвалифицированных 

биохимиков, способных выполнять исследования, самостоятельно планировать ход экспе-

римента и подбирать необходимые методы для решения конкретных задач. Успешное осво-

ение курса «Методы практической биохимии» подготовит студентов к проведению науч-

ных исследований в области биохимии и молекулярной биологии.   Задачи дисциплины:  

1. ознакомить студентов с историей возникновения, развитием, и современ-

нымсостоянием биохимических и смежных методов исследования биологических 

объектов  

2. рассмотреть теоретические основы данных методов 

3. продемонстрировать парк современной аппаратуры с описанием принци-

пов еёработы, области применения, точности, воспроизводимости, преимуществ и 

недостатков  



4. дать перечень производителей аппаратуры и поставщиков расходных ма-

териалов, необходимых для эффективного применения разнообразных методов ис-

следования  

5. изложить основные приёмы проведения экспериментов  и обсудить об-

ластьвозможного применения каждого конкретного метода  

6. формировать у студентов навыки самостоятельной аналитической  работы; 

7. развивать у студентов навыки  работы с учебной и научной литературой. 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методы практической биохимии» относится к вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)",  к дисциплинам по выбору учебного плана.   

Дисциплина читается для студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, на 5 курсе в 9 (1) семестре. Вид промежуточ-

ной аттестации – экзамен.  

 Дисциплина «Методы практической биохимии» развивается на стыке биологиче-

ских, физических и химических дисциплин. В курсе «Методы практической биохимии» 

изучаются теоретические основы биохимических методов исследований, основные методо-

логические и методические приемы, необходимые для успешного применения этих мето-

дов. Особое внимание в курсе отводится современным методам рНметрии, хроматографии, 

электрофореза, спектроскопии, радиоизотопным и иммунологическим методам исследова-

ний, видам современного лабораторного оборудования и приемам работы с ним.  

     Для успешного освоения дисциплины «Методы практической биохимии» студенты 

должны обладать знаниями, полученными при изучении физики, химии, математики, био-

химии и молекулярной биологии, цитологии, энзимологии, генетики, микробиологии, им-

мунологии, биотехнологии. Должны уметь работать на лабораторном оборудовании и при-

борах: на хроматографических установках, фотоэлектроколориметре, спектрофотометре, 

флуориметре, центрифуге, уметь пользоваться автоматическими дозаторами, аналитиче-

скими весами, рН-метрами, уметь  рассчитывать концентрации растворов, строить графики 

на персональном компьютере. Требования к уровню освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 

Код и наименование компетенции, код 

и наименование индикатора достиже-

ния  

общепрофессиональной компетенции  

Результаты обучения по дисциплине  

ПК-1 Способен к участию в мероприя-

тиях по лабораторным биологическим 

исследованиям, экологическому мони-

торингу и охране природы, используя 

знания фундаментальных и приклад-

ных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность  

(профиль) программы магистратуры  

 



ИПК 1.1. Понимает и применяет в 

профессиональной деятельности ос-

новы фундаментальных и приклад-

ных разделов биологических и эко-

логических дисциплин.  

Знает основы фундаментальных и прикладных 

разделов биологических дисциплин,современ-

ные информационные ресурсы биологического 

и экологического содержания  

Умеет использовать основы фундаменталь-

ных и прикладных разделов биологических 

и экологических дисциплин. в повседнев-

ной профессиональной деятельности  

Владеет навыками творческого подхода к 

использованию основы фундаментальных и 

прикладных разделов биологических и эко-

логических дисциплин в повседневной про-

фессиональной деятельности  

ИПК 1.2. Планирует и проводит 

мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы.  

Знает принципы эколологического мониторинга 

и его перспективы  

Умеет использовать на практике знания основ-

ных показателей экологиеского благополучия  

Владеет приемами работы с лабораторным обо-

рудованием и приборами, применяемыми в эко-

логическом мониторинге;   

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ресур-

сами биологического и экологического 

содержания, и использует их в профес-

сиональной деятельности.  

Знает современные информационные ресурсы 

биологического и экологического содержания 

Умеет использовать информационные ресурсы 

биологического и экологического содержания 

в повседневной профессиональной деятельно-

сти  

Владеет навыками творческого подхода к ис-

пользованию информационных ресурсов био-

логического и экологического содержания в 

профессиональных целях  

ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представ-

ляет их в форме публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях,  

Знает отличия рецензируемых научных изда-

ний от научно-популярных  

Умеет анализировать полученные данные, их 

сходство и различия по сравнению с данными,  

Код и наименование компетенции, код 

и наименование индикатора достиже-

ния  

общепрофессиональной компетенции  

Результаты обучения по дисциплине  

проводит дискуссии на научных меро-

приятиях.  

полученными другими авторами ранее Владеет 

грамотностью в представлении полученных 

данных в строго научной форме в виде публи-

каций в  рецензируемых научных изданиях  

Содержание дисциплины  

№  Наименование разделов (тем)   Количество часов  



Всего 

Аудиторная 

работа  

Внеауд 

иторная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Принципы биохимических исследований  4  1  -  -  2  

2.  Ультрацентрифугирование  12  1  2  -  4  

3.  Хроматография  12  2  2  -  8  

4.  Электрофоретические методы  20  2  2  -  8  

5.  Спектроскопические и радиоизотопные методы  22  2  2  -  10  

6.  Иммунологические методы  14  2  2  -  8  

7.  Методы исследования основных групп биомолекул  14  2  2  -  8  

 ИТОГО по разделам дисциплины       

 Контроль самостоятельной работы (КСР)  0,3  -  -  -  -  

 Промежуточная аттестация (ИКР)  35,7  -  -  -  -  

 Подготовка к текущему контролю  -  -  -  -  -  

 Общая трудоемкость по дисциплине  108  12  12  -  48  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен  

Автор В.В. Хаблюк  

Б1.В.ДВ.02.01 Фундаментальная и прикладная генетика 

 

Объем трудоёмкости: 3 зачётных единицы 

Цель дисциплины: выработка понимания фундаментальных законов генетики, уме-

ние решать генетические задачи, ставить эксперименты по скрещиванию как раститель-

ного, так и животного материала.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам базовые представления об основных закономерностях и совре-

менных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике; 

– дать студентам возможность применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехно-

лоогии, молекулярного моделирования; 

– дать студентам необходимые теоретические и практические знания в различных 

направлениях генетики; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их использование 

в процессе производственной деятельности  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Фундаментальная и прикладная генетика» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Фундаментальная и прикладная генетика» необходи-

мы предшествующие дисциплины «Генетика и основы селекции», «Экологическая гене-

тика», «Молекулярная биология». В соответствии с учебным планом, дисциплина «Фун-

даментальная и прикладная генетика» является предшествующей для «Генетические ос-

новы селекции», «Биотехнология в селекции». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенций ПК-1 и ПК-3. 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в професси-

ональной деятельности основы фундамен-

тальных и прикладных разделов биологиче-

ских и экологических дисциплин. 

Знает основы фундаментальных и прикладных разделов 

биологических и экологических дисциплин 

Умеет применять теоретические знания биологических и 

экологических дисциплин в практической плоскости 

Владеет научной терминологией в области генетики че-

ловека 

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды 

Знает, как планировать мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы 

Умеет проводить мероприятия по экологическому мони-

торингу и охране природы 

Владеет научной терминологией по экологическому мо-

ниторингу и охране природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельности 

Знает научную терминологию для работы с современ-

ными информационными ресурсами биологического и 

экологического содержания 

Умеет использовать современные информационные ре-

сурсы биологического и экологического содержания в 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками работы с современными информаци-

онными ресурсами биологического и экологического со-

держания 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме пуб-

ликаций в рецензируемых научных изданиях, 

проводит дискуссии на научных мероприятиях 

Знает, как представлять результаты научных эксперимен-

тов в форме публикаций в рецензируемых научных жур-

налах 

Умеет анализировать результаты научных эксперимен-

тов 

Владеет навыками проведения дискуссии на научных ме-

роприятиях 

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабораторный контроль и 

диагностику, контроль за состоянием окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундаменталь-

ными и теоретическими понятиями биологии 

и экологии и использует эти знания для осу-

ществления экологического проектирования. 

Знает научную терминологию основных направлений 

биологии и экологии, необходимых для осуществления 

экологического проектирования 

Умеет использовать фундаментальные и теоретические 

понятия биологии и экологии для экологического проек-

тирования 

Владеет фундаментальными и теоретическими поняти-

ями биологии и экологии 

ИПК 3.2. Использует знания закономерностей 

экологических процессов и явлений для под-

готовки научных проектов и научно-техниче-

ских отчетов. 

Знает закономерности экологических процессов и явле-

ний 

Умеет анализировать экологические процессы и явления 

и формулировать их в виде публикаций и отчётов 

Владеет навыками подготовки научных проектов и 

научно-технических отчётов 

 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (1 курсе) (очная форма обуче-

ния) 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

13.  Общая генетика 12 2 – 2 8 

14.  Генетика популяций 10 2 – 2 6 

15.  Цитогенетика 10 2 – 2 6 

16.  Генетика растений 10 2 – 2 6 

17.  Генетика животных 10 2 – 2 6 

18.  Психогенетика 10 2 – 2 6 

19.  Эпигенетика 10 2 – 2 6 

 ИТОГО по разделам дисциплины  14 – 14 44 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 – – – – 

 Подготовка к экзамену 35,7 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине  108 – – – – 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор РПД Щеглов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Принципы  генетической модификации живых организмов 

 

Объем трудоемкости:  2 зачётные единицы  



Цели дисциплины: показать возможность практического использования основных 

теорий, концепций, законов и принципов молекулярной биологии. 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить студентов с формированием, развитием, применением молекулярно - 

биологических теорий, концепций и принципов при конструировании трансгенных орга-

низмов;  

2. познакомить с основными технологиями анализа нуклеиновых кислот и областями 

практического применения этих технологий.  

3. формировать у студентов навыки самостоятельной аналитической  работы; 

4. развивать у студентов навыки  работы с учебной и научной литературой. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «Принципы генетической модификации живых организмов» относится 

к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.  «Принципы генетической 

модификации живых организмов» дисциплина на стыке молекулярной биологии и техники.  

Для успешного освоения курса «Принципы генетической модификации живых организ-

мов» студенты должны обладать знаниями, полученными при изучении различных разде-

лов биологии, таких как: молекулярная биология, эмбриология, генетика и селекция, иметь 

навыки работы с аналитическим оборудованием, уметь готовить микропрепараты, решать 

биологические задачи, работать на персональном компьютере. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: ПК-3 

 
Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лаборатор-

ный контроль и диагностику, контроль за состоянием окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундаменталь-

ными и теоретическими понятиями биоло-

гии и экологии и использует эти знания для 

осуществления экологического проектиро-

вания 

 

Знает фундаментальные и теоретические понятия 

биологии и экологии в области молекулярной био-

логии 

Умеет применять фундаментальные и теоретиче-

ские понятия биологии и экологии в своей профес-

сиональной деятельности 

Владеет способами применения этих знаний для 

осуществления экологического проектирования в 

области генетической модификации живых орга-

низмов 

ИПК 3.2. Использует знания закономерно-

стей экологических процессов и явлений 

для подготовки научных проектов и 

научно-технических отчетов 

Знает закономерности экологических процессов и 

явлений для подготовки научных проектов и 

научно-технических отчетов 

Умеет искать закономерности экологических про-

цессов и явлений в области генетической модифи-

кации живых организмов и молекулярной биологии 

Владеет методами подготовки и составления науч-

ных проектов и научно-технических отчетов 

 

Содержание дисциплины (модуля): 

 



№  Наименование разделов  

Количество часов 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная ра-

бота 

Л ПЗ ЛР СРС 

•  
Предмет и задачи генной инженерии. Ферменты, ис-

пользуемые в генной инженерии 
12 2 1 - 9 

•  Этапы клонирования ДНК 12.8 4 4 - 4,8 

•  Особенности трансгенеза микроорганизмов 15 2 3 - 10 

•  Особенности трансгенеза растений 16 3 3 - 10 

•  Особенности трансгенеза животных 16 3 3 - 10 

 Итого по дисциплине: 71,8 14 14 - 43,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

 Подготовка к текущему экзамену - - - - - 

 Общая трудоёмкость по дисциплине 72 - - - - 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор РПД: доцент, к.б.н., Гучетль С.З. 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Основы генетики человека 

Объем трудоёмкости: 3 зачётных единицы 

Цель дисциплины: ознакомление студентов магистратуры с разделом генетики, 

изучающим явления наследственности и изменчивости у человека на всех уровнях его ор-

ганизации и существования: молекулярном, клеточном, организменном и популяционном.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. 

Задачи дисциплины: 

– дать студентам необходимые теоретические и практические знания в различных 

направлениях генетики человека; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их использование 

в процессе производственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы генетики человека» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Основы генетики человека» необходимы предшествую-

щие дисциплины Ценогенетика, Экологическая генетика. В соответствии с учебным пла-

ном, дисциплина «Основы генетики человека» является предшествующей для дисциплин 

Генетические и биотические основы индивидуального развития, Биотехнология в селекции. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенции ПК-1. 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в професси-

ональной деятельности основы фундамен-

тальных и прикладных разделов биологиче-

ских и экологических дисциплин. 

Знает основы фундаментальных и прикладных разделов 

биологических и экологических дисциплин 

Умеет применять теоретические знания биологических и 

экологических дисциплин в практической плоскости 

Владеет научной терминологией в области генетики че-

ловека 

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды 

Знает, как планировать мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы 

Умеет проводить мероприятия по экологическому мони-

торингу и охране природы 

Владеет научной терминологией по экологическому мо-

ниторингу и охране природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельности 

Знает научную терминологию для работы с современ-

ными информационными ресурсами биологического и 

экологического содержания 

Умеет использовать современные информационные ре-

сурсы биологического и экологического содержания в 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками работы с современными информаци-

онными ресурсами биологического и экологического со-

держания 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме 

Знает, как представлять результаты научных эксперимен-

тов в форме публикаций в рецензируемых научных жур-

налах 



Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях, проводит дискуссии на научных меро-

приятиях 

Умеет анализировать результаты научных эксперимен-

тов 

Владеет навыками проведения дискуссии на научных ме-

роприятиях 

 

Содержание дисциплины:  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма обуче-

ния) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

20.  История генетики человека 12 2 2 – 8 

21.  Методы изучения генетики человека 12 2 2 – 8 

22.  Организация генетического материала 12 2 2 – 8 

23.  Передача генетического материала 12 2 2 – 8 

24.  Классические типы наследования у человека 12 2 2 – 8 

25.  Мутации 12 2 2 – 8 

26.  Наследственные болезни и их классификация 16 2 2 – 12 

 ИТОГО по разделам дисциплины  14 14  60 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 – – – – 

 Подготовка к текущему контролю 19,8 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине  108 – – – – 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор РПД Щеглов С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Практикум по программе 

 

Курс 2  Семестр  3  Количество з.е. 3  

 Цель дисциплины:   

Закрепить у студентов навыки творчески использовать в научно-исследовательской 

деятельности знание фундаментальных разделов биологических и экологических дисци-

плин; способностей использовать в профессиональной образовательной деятельности 



систематизированные теоретические и практические знания биологических и экологиче-

ских наук.  

  

Задачи дисциплины:   

1. Научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, приме-

няемыми в биохимических исследованиях   

2. Изучить методики определения физико-химических свойств  

3. 3. Закрепить навыки определения ферментативной активности.   

4. Ознакомить с характеристикой ферментных препаратов, используемых на отече-

ственном рынке.  

  

Место дисциплины в структуре ООП ВО:   

Дисциплина «Практикум по программе» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана и явля-

ется дисциплиной по выбору.  

Для успешного освоения «Практикум по программе» студенты должны обладать 

знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: Молекулярная биология, 

Клиническая лабораторная диагностика, Современные проблемы биологии, Методы прак-

тической биохимии, Гомеостаз, Биохимические и физиологические основы здорового об-

раза жизни иметь навыки работы в биохимической лаборатории (знать правила техники 

безопасности, уметь готовить растворы реактивов), а также уметь работать на персональ-

ном компьютере и пользоваться расчетными программами. Знания, полученные при изуче-

нии «Практикум по программе» необходимы для применения в профессиональной деятель-

ности.  

  

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):   

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:   

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим иссле-

дованиям,  экологическому мониторингу и охране природы, используя знания фун-

даментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры  

ИПК 1.1. Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических 

дисциплин  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Знает:  основные  понятия  биохимии 

 и молекулярной биологии  

Умеет: разрабатывать новые методические под-

ходы определения активности ферментных 

препаратов  

Владеет: фундаментальными понятиями и тео-

ретическими знаниями о классификации и но-

менклатуре ферментов, строении ферментов  

Код и наименование индикатора*  Результаты обучения по дисциплине  



ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Знает: основные  методы анализа активности 

ферментов.  

Умеет:  планировать  биохимические ис-

следования   

Владеет: методиками определения активности 

ферментов  

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ресур-

сами биологического и экологического 

содержания, и использует их в профес-

сиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Знает: современные базы данных в области био-

химии и молекулярной биологии.  

Умеет: пользоваться информационными ресур-

сами для сравнительного анализа  

Владеет:  навыками  работы  с 

 интернет ресурсами  

ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представляет 

их в форме публикаций в рецензируе-

мых научных изданиях, проводит дис-

куссии на научных мероприятиях  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся:  

Знает:  алгоритм  написания  научных пуб-

ликаций.  

Умеет: анализировать и интерпретировать экс-

периментальные результаты для научных отче-

тов  

Владеет: способностью проводить дискуссию на 

научных мероприятиях  

  

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом.  

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения.  

 Содержание и структура дисциплины (модуля)   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма).  

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего 

Аудиторная 

работа  

Внеауд 

иторная 

работа  

Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  
Спектрофотометрические методы анализа соедине-

ний  в растворах  
12  2  – 2  8  

2.  Количественное определение белка  12  2  – 2  8  

3.  Определение активности кислых протеиназ  12  2  – 2  8  

4.  Определение активности щелочных протеиназ  12  2  – 2  8  

5.  Физико-химические свойства белков  12  2  – 2  8  

6.  
Физико-химические свойства  фермен-

тов  
18  4  

– 
4  10  



  ИТОГО по разделам дисциплины  78  14  – 14  50  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  – – – – – 

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  – – 0,2  –  

  Подготовка к текущему контролю  29,8  – – – 29,8  

  Общая трудоемкость по дисциплине   108  14  – 14,2  79,8  

  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены  

  

Вид аттестации: зачет  

  

  

Автор  Улитина Н.Н.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Генетические и биохимические основы  

индивидуального развития 

 

Курс 2 Семестр 3 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 28,2 часа аудиторной 

нагрузки: лекционных 14 ч., практических 14 ч., 0,2 ч. ИКР; 43,8 часа СРС). 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с закономерностями генетической ре-

гуляции индивидуального развития организмов как фундаментальной основы жизненных 

процессов, с основными закономерностями биохимических процессов, регулирующих все 

этапы онтогенеза, стадии эмбрионального развития, механизмы роста, морфогенеза, цито-

дифференцировки, регенерации, апоптоза.  

Задачи дисциплины 

Основные задачи курса «Генетические и биохимические основы индивидуального 

развития»: 

1. Обеспечить теоретическое осмысление современных проблем регуляции процес-

сов размножения и развития организмов. 



2. Сформировать научное представление о молекулярно-генетическом обеспечении 

всех этапов индивидуального развития животных и человека. 

3. Сформировать целостное понимание причин, механизмов, закономерностей раз-

множения, роста и развития организмов. 

4. Способствовать формированию представлений о молекулярно-генетических ме-

ханизмах регуляции процессов цитодифференцировки, регенерации и репарации, апоптоза. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Генетические и биохимические основы индивидуального развития» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана.  

Дисциплина изучается в третьем семестре второго курса магистратуры и тесно свя-

зана с такими биологическими дисциплинами, как «Биология размножения и развития», 

«Фундаментальная и прикладная биохимия», «Фундаментальная и прикладная генетика», 

«Молекулярная биология». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

  

Код и наименование индикатора* 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологиче-

скому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисци-

плин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессио-

нальной деятельности основы фундаменталь-

ных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щийся: 

Знает механизмы роста, развития, дифференцировки живых 

систем; закономерности молекулярно-генетического обеспече-

ния всех этапов индивидуального развития животных и чело-

века; структуру генов; особенности генетического контроля 

формирования градиентов и развития терминальных структур 

эмбриона. 

Умеет определять этапы молекулярно-генетического 

контроля развития эмбриона. 

Владеет основными терминами и понятиями молекуляр-

ной биологии, генетики развития.  

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологи-

ческого и экологического содержания, и ис-

пользует их в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щийся: 

Знает современные информационные ресурсы биологи-

ческого и экологического содержания с учетом профес-

сиональной деятельности.  

Умеет использовать современные информационные ре-

сурсы в профессиональной деятельности.  

Владеет навыками самостоятельной работы с литерату-

рой по биологии и генетике развития, с современными 

информационными ресурсами биологического и эколо-

гического содержания. 

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных 

экспериментов и представляет их в форме 

публикаций в рецензируемых научных изда-

ниях, проводит дискуссии на научных меро-

приятиях. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щийся: 

Знает основные научные эксперименты по выявлению 

особенностей регуляции апоптоза, по детерминации 

пола. 

Умеет анализировать результаты научных эксперимен-

тов в области биологии индивидуального развития. 

Владеет навыками проведения дискуссии на научных 

мероприятиях. 



 

Структура и содержание дисциплины 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в III семестре (очная форма обучения) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

27.  Регуляция экспрессии генов в развитии 16 4 4  8 

28.  
Молекулярно-генетическое обеспечение плана строения ор-

ганизма 
10 2 2  6 

29.  Роль гомеозисных генов в развитии 8 2 2  4 

30.  Генетический контроль эмбриональной индукции  8 2 2  4 

31.  Генетически программированная гибель клеток 8 2 2  4 

32.  Молекулярно-генетические основы детерминации пола 8 2 2  4 

 ИТОГО по разделам дисциплины 58 14 14  30 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 0     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2  0,2   

 Подготовка к текущему контролю 13,8    13,8 

 Общая трудоемкость по дисциплине  72 14 14,2  43,8 

 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

Вид аттестации: –  зачёт. 

 

 

 

Автор доц. Зозуля Л.В. 

 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Биотехнология в селекции 

Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы 

Цель дисциплины: изучить основы использования биотехнологии в селекции. Ос-

новой современной биотехнологии является генетическая и клеточная инженерия.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. 

Задачи дисциплины: 

– изучить использование биотехнологии в области селекции, что позволит вести кле-

точную и гаметную селекцию на устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам, 

преодолевать барьеры нескрещиваемости и создавать принципиально новые формы, несу-

щие различные наборы ядерных и цитоплазматических генов; 

– изучить использование биотехнологии в семеноводстве, что позволит производить 

оздоровленый от вирусови других патогенов посадочный материал; 

– дать студентам необходимые теоретические и практические знания в различных 

направлениях биотехнологии в селекции; 

– углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их использование 

в процессе производственной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биотехнология в селекции» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Биотехнология в селекции» необходимы предшеству-

ющие дисциплины Фундаментальная и прикладная генетика, Экологическая генетика, 

Молекулярная биология. В соответствии с учебным планом, дисциплина «Биотехнология 

в селекции» является предшествующей для Генетические основы селекции. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенции ПК-3. 

Код и наименование индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабораторный контроль и 

диагностику, контроль за состоянием окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундаменталь-

ными и теоретическими понятиями биологии 

и экологии и использует эти знания для осу-

ществления экологического проектирования. 

Знает научную терминологию основных направлений 

биологии и экологии, необходимых для осуществления 

экологического проектирования 

Умеет использовать фундаментальные и теоретические 

понятия биологии и экологии для экологического проек-

тирования 

Владеет фундаментальными и теоретическими поняти-

ями биологии и экологии 

ИПК 3.2. Использует знания закономерностей 

экологических процессов и явлений для под-

готовки научных проектов и научно-техниче-

ских отчетов. 

Знает закономерности экологических процессов и явле-

ний 

Умеет анализировать экологические процессы и явления 

и формулировать их в виде публикаций и отчётов 

Владеет навыками подготовки научных проектов и 

научно-технических отчётов 

 

Содержание дисциплины:  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (2 курсе) (очная форма обуче-

ния) 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

33.  Клеточная инженерия в генетике, селекции и семеноводстве 10 2 2 – 6 

34.  
Генетические исследования морфогенеза растений в культуре 

in vitro 
8 2 2 – 4 

35.  Гаплоидия в генетике и селекции растений 8 2 2 – 4 

36.  
Соматическая гибридизация и клеточная селекция на при-

мере картофеля (Solanum tuberosum L.) 
8 2 2 – 4 

37.  Клональное микроразмножение растений 8 2 2 – 4 

38.  Гаметная селекция растений 8 2 2 – 4 

39.  Растительно-микробные взаимодействия в селекции томата 8 2 2 – 4 

 ИТОГО по разделам дисциплины  14 14  30 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) – – – – – 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 – – – – 

 Подготовка к текущему контролю 13,8 – – – – 

 Общая трудоёмкость по дисциплине  72 – – – – 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор РПД Щеглов С.Н. 

  



ФТД.01 Современные проблемы генетики 

 

Объем трудоёмкости: 2 зачётных единицы  

Цель дисциплины: обзор современных проблем генетики в различных областях зна-

ний.  

Данный курс является необходимым для подготовки генетика, эволюциониста, се-

лекционера, эколога и важен для понимания важных сторон всех современных позиций ге-

нетики и общей биологии. Задачи дисциплины:  

1. дать студентам необходимые теоретические и практические знания в 

различных направлениях генетики;  

2. углубление и закрепление теоретических знаний, всестороннее их ис-

пользование в процессе производственной деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные проблемы генетики» относится к факультативным дис-

циплинам учебного плана.  

Для изучения дисциплины «Современные проблемы генетики» необходимы предше-

ствующие дисциплины Компьютерные технологии в биологии, Учение о биосфере. В соот-

ветствии с учебным планом, дисциплина «Современные проблемы генетики» является 

предшествующей для дисциплины Современная экология и глобальные экологические про-

блемы.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенции ПК-1.  

Код и наименование индикатора  
Результаты обучения по дисциплине  

  

ПК-1. Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологическому 

мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (мо-

дулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры  

ИПК 1.1. Понимает и применяет в профессио-

нальной деятельности основы фундаментальных 

и прикладных разделов биологических и эколо-

гических дисциплин.  

Знает основы фундаментальных и прикладных разделов 

биологических и экологических дисциплин  

Умеет применять теоретические знания биологических и 

экологических дисциплин в практической плоскости  

Владеет научной терминологией в области генетики  

ИПК 1.2. Планирует и проводит мероприятия 

по экологическому мониторингу и охране при-

роды  

Знает, как планировать мероприятия по экологическому 

мониторингу и охране природы  

Умеет проводить мероприятия по экологическому монито-

рингу и охране природы  

Владеет научной терминологией по экологическому мони-

торингу и охране природы  

ИПК 1.3. Демонстрирует владение современ-

ными информационными ресурсами биологиче-

ского и экологического содержания, и исполь-

зует их в профессиональной деятельности  

Знает научную терминологию для работы с современными 

информационными ресурсами биологического и экологи-

ческого содержания  

Умеет использовать современные информационные ре-

сурсы биологического и экологического содержания в 

профессиональной деятельности  



Владеет навыками работы с современными информацион-

ными ресурсами биологического и экологического содер-

жания  

ИПК 1.4. Анализирует результаты научных экс-

периментов и представляет их в форме публика-

ций в рецензируемых научных изданиях, прово-

дит дискуссии на научных мероприятиях  

Знает, как представлять результаты научных эксперимен-

тов в форме публикаций в рецензируемых научных жур-

налах  

Умеет анализировать результаты научных экспериментов  

Владеет навыками проведения дискуссии на научных ме- 

Код и наименование индикатора  
Результаты обучения по дисциплине  

  

 роприятиях  

  

Содержание дисциплины:   

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.   

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (1 курсе) (очная форма обуче-

ния)  

№   Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеауди-

торная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

1.  Генетические основы рака  10  2  –  –  8  
2.  Метод рекомбинантных ДНК  10  2  –  –  8  
3.  Геномика, биоинформатика и протеомика  10  2  –  –  8  

4.  
Прикладные и этические аспекты генной инженерии и био-

технологии  
10  2  –  –  8  

5.  Генетика развития  10  2  –  –  8  
6.  Биотехнология в селекции  12  2  –  –  10  

  ИТОГО по разделам дисциплины    12      50  

  Контроль самостоятельной работы (КСР)  –  –  –  –  –  

  Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2  –  –  –  –  

  Подготовка к текущему контролю  9,8  –  –  –  –  

  Общая трудоёмкость по дисциплине   72  –  –  –  –  

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные заня-

тия, СРС – самостоятельная работа студента  

  

Курсовые работы: не предусмотрены  

  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет  

  

Автор РПД Щеглов С. Н.  

 

ФТД.02 Современные достижения биотехнологии 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Современные достижения биотех-

нологии» является формирование у студентов профессиональных компетенции в про-

изводственной, мониторинговой и  исследовательской деятельности, а также анализ 

фундаментальных  знаний, направленных на усвоение обучающимися знаний о 



биотехнологии как о современной комплексной области деятельности, в которой но-

вые методы генетики, молекулярной биологии объединены с устоявшейся практикой 

традиционных биологических технологий, а также формирование базовых знаний в 

области общей биологии, необходимых для достижения общепрофессиональных ком-

петенции. Известно, что биотехнология – это наука о методах и технологиях производ-

ства различных ценных веществ и продуктов с использованием природных биологиче-

ских объектов (микроорганизмов, растительных и животных клеток). Для высокопро-

фессиональной подготовки выпускника курс «Современные достижения биотехноло-

гии» важен для углубленного понимания студентами-биологами принципов организа-

ции и функционирования микробной клетки, последствий воздействия на нее различ-

ных факторов окружающей среды. Биотехнология тесно связана с молекулярной био-

логией, физиологией и биохимией микроорганизмов. Важность связи биотехнологии 

и биоэкономики, необходимость понимания основных биотехнологических принци-

пов и путей, точек практического применения определяет актуальность изучения дис-

циплины в рамках данной магистерской программы.  

Задачи дисциплины: Основные задачи дисциплины: сформировать у студентов: ба-

зовое мышление, обеспечивающее представления об основных принципах научных ос-

нов биотехнологии; способность понимать значение теоретических основ этапов био-

технологического производства; способность ориентироваться в современных направ-

лениях и методах биотехнологии; развивать у студентов умения использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы для выполнения биологических ра-

бот; показать перспективы применения цитологических методов  в различных обла-

стях жизнедеятельности человека (промышленность, сельское хозяйство, научные ис-

следования и т. д.);развивать у студентов навыки работы с учебной и научной литера-

турой.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные достижения биотехнологии» относится к Блоку «ФТД. Фа-

культативные дисциплины» учебного плана. Курс «Современные достижения биотех-

нологии» важен для студентов-биологов, потенциально специализирующихся, либо 

касающихся в своей деятельности областей биотехнологии и микробиологии. Для 

усвоения курса студенту необходимо базово ориентироваться в проблемах общей био-

логии, а также генетики, микробиологии, биохимии, физиологии микроорганизмов. 

Иметь навыки самостоятельной работы с литературой, включая периодическую науч-

ную литературу по бактериологии и биотехнологии, а также навыки работы с элек-

тронными средствами информации. Изучению дисциплины «Современные достиже-

ния биотехнологии» предшествуют, а также с ней сочетаются в семестре такие дисци-

плины, как «Современные проблемы биологии», «Концепции современного естество-

знания», «Учение о биосфере», которые изучаются, в том числе, в рамках направления 

06.04.01 «Биология». Материалы дисциплины используются студентами в научной ра-

боте при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции) и важны в осуществлении практической деятельности магистра биологии.  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора  Результаты обучения по дисциплине  

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой,  



Код и наименование индикатора  Результаты обучения по дисциплине  

производственной и лабораторной биологической информации, планировать и проводить мероприятия по 

лабораторным исследованиям, охране природы и восстановлению биоресурсов  

ИПК-4.1. Знает правовые основы охраны при-

роды и природопользования.  
знает правовые основы подбора продуктов биотехнологи-

ческих производств для охраны природы и природополь-

зования.  

умеет использовать нормативные документы, определяю-

щие организацию и технику безопасности биотехнологи-

ческих работ.  

владеет методами культивирования клеток микроорганиз-

мов в лабораторных условиях с учётом основ охраны при-

роды и природопользования.  

ИПК-4.2. Организовывает научные исследова-

ния и природоохранные мероприятия с уча-

стием привлеченных коллективов исполните-

лей.  

знает современные методы создания промышленных 

штаммов-продуцентов с участием привлеченных коллек-

тивов исполнителей.  

умеет организовывать научные исследования мероприя-

тия по культивированию в лабораторных и полупромыш-

ленных условиях микроорганизмов-продуцентов.  

владеет навыками оценки биобезопасности продуктов 

биотехнологических и биомедицинских производств при 

организации научные исследований и природоохранных 

мероприятий.  

ИПК-4.3. Владеет методами проведения меро-

приятий по обработке полевой, производствен-

ной и лабораторной биологической информа-

ции, оценке состояния и восстановлению при-

родной среды.  

знает основные методики подбора продуктов биотехноло-

гических производств биологически активных веществ 

при оценке состояния и восстановлению природной 

среды.  

умеетприменять основные закономерности жизнедеятель-

ности микроорганизмов в биотехнологическом производ-

стве для проведения мероприятий по обработке полевой, 

производственной и лабораторной биологической инфор-

мации.  

владеет методами генетического конструирования микро-

организмов in vitro и методиками получения товарных 

форм продуктов биосинтеза в рамках оценки состояния и 

восстановлению природной среды.  

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем)  

 Количество часов  

Всего  
Аудиторная ра-

бота  

Внеауди-

торная 

работа  
Л  ПЗ  ЛР  СРС  

24.  Основы биотехнологического производства  11,8  2    9,8  

25.  
Разнообразие физиолого-биохимических свойств микроорга-

низмов-продуцентов.  
12  2    10  

26.  
Современные методы создания промышленных штаммов-

продуцентов.  
17  2    15  

27.  Микробиологическое производство белков.  17  2    15  

28.  Микробиологическое производство ферментов.  7  2    5  

29.  
Микробиологическое производство биологически активных 

веществ.  7  2    5  

 ИТОГО по разделам дисциплины  71,8  12    59,8  

 Контроль самостоятельной работы (КСР)  -      

 Промежуточная аттестация (ИКР)  0,2      



 Подготовка к текущему контролю       

 Общая трудоемкость по дисциплине  72      

Курсовые работы: не предусмотрены  

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор     А.А. Самков  

 

  



Приложение 4.  

Рабочие программы  

учебных дисциплин 

 

 

 

Рабочие программы учебных дисциплин в полном объеме приведены на сайте 

ФГБОУ ВО КубГУ в разделе «Основные образовательные программы» подразделе «Учеб-

ные дисциплины магистратуры» 
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1. Цели практики.  

Целью прохождения «Ознакомительной практики» является достижение следую-

щих результатов образования: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного направления, на основе применения теоретических знаний, полученных в пе-

риод обучения в магистратуре университета; закрепление полученных теоретических зна-

ний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ, 

овладение необходимыми компетенциями по избранному направлению подготовки, отра-

ботка навыков ведения научной работы в соответствии с выбранной темой, целью и зада-

чами выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2 Задачи практики 

Задача практики: 

- развитие способности использования в профессиональной деятельности современных 

представлений биологии и экологии для идентификации, классификации и культивирова-

ния живых объектов. 

- развитие и закрепление способности применять методы наблюдения и воспроизводства 

биологических объектов в природных и лабораторных условиях. 

-  развитие навыков владения современными методологическими подходами для поста-

новки и решения профессиональных задач. 

- развитие представлений о теоретических основах биологических и экологических дисци-

плин и использования этих знаний для изучения жизнедеятельности живых организмов.  

- развитие готовности использовать в профессиональной деятельности знаний прикладных 

разделов генетических дисциплин. 

- развитие способности применять в профессиональной деятельности биологические и эко-

логические знания для оценки состояния окружающей среды. 

 

3 Место практики в структуре ООП 

«Ознакомительная практика» относится к обязательной части Блока 2 «ПРАК-

ТИКА» учебного плана. 

Практика организуется в соответствии с направлением подготовки и нацелена на 

формирование требуемых компетенций магистра. При проведении практики учитывается 

индивидуальная образовательная направленность. В процессе обучения особый акцент де-

лается на региональный компонент, а также на современные достижения в различных об-

ластях деятельности генетика. Для прохождения практики студент должен обладать знани-

ями о современных представлениях биологии и экологии, методах наблюдения и культи-

вирования организмов в природных и лабораторных условиях, современных методологи-

ческих подходах в генетике; умениями наблюдать, описывать, культивировать организмы 

в природных и лабораторных условиях, анализировать существующие методические и ме-

тодологические подходы для решения задач в области генетики, работать с организмами в 

лаборатории; навыками постановки экспериментов и проведения исследований в области 

генетики, оценки состояния окружающей среды по результатам проведения генетического 

мониторинга. 

Данный вид практики является логическим продолжением теоретического изучения, 

а её содержание продолжением дисциплин базовой и вариативной части учебных циклов, а 

также основной для прохождения Производственной практики (Научно-исследовательской 

работы, Практики по профилю профессиональной деятельности, Преддипломной практики, 

в том числе научно-исследовательской работы).  

 

4. Тип (форма) и способ проведения практики. 

Тип (вид) практики – Ознакомительная практика 

Способ – стационарная, выездная 

Форма – непрерывно 



Стационарное прохождение практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ» 

и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра генетики, мик-

робиологии и биохимии биологического факультета. Выездное прохождение практики 

предусмотрено на базе организаций-партнёров по заключённым договорам. Студенты вы-

езжают к месту прохождения практики – в научно-исследовательские институты, на пред-

приятия, в лаборатории и другие организации, связанные с использованием генетики в про-

фессиональной деятельности. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компе-

тенции в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом. 

Код и наименование 

индикатора* 
Результаты прохождения практики 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и совре-

менные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в сфере про-

фессиональной деятельности 

ИОПК 1.1. Использует в про-

фессиональной деятельности 

современные представления 

биологии и экологии для иден-

тификации, классификации и 

культивирования живых объек-

тов. 

знает современные представления биологии и экологии о генетиче-

ских основах селекции 

умеет культивировать организмы для селекции 

владеет актуальной методикой селекционной работы 

ИОПК 1.2. Применяет методы 

наблюдения и воспроизводства 

биологических объектов в при-

родных и лабораторных усло-

виях. 

знает методы наблюдения и культивирования организмов в природ-

ных и лабораторных условиях 

умеет наблюдать, описывать, культивировать организмы в природ-

ных и лабораторных условиях 

владеет навыками и методами наблюдения, идентификации, класси-

фикации, и культивирования биологических объектов в природных 

и лабораторных условиях 

ИОПК 1.3. Демонстрирует вла-

дение современными методоло-

гическими подходами для по-

становки и решения профессио-

нальных задач. 

знает современные методологические подходы в генетике 

умеет анализировать существующие методические и методологиче-

ские подходы для решения задач в области генетики 

владеет актуальными методиками постановки экспериментов и про-

ведения исследований в области генетики 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных 

и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программы магистра-

туры 

ИОПК 2.1. Имеет представле-

ние о теоретических основах 

биологических и экологических 

дисциплин и использует эти 

знания для изучения жизнедея-

тельности живых организмов и 

охраны природы.  

знает направления развития и достижения современной фундамен-

тальной и прикладной биологии и экологии 

умеет свободно трактовать и использовать фундаментальные знания 

для изучения жизнедеятельности организмов и охраны природы 

владеет навыками использования организмов в охране природы 

ИОПК 2.2. Использует в про-

фессиональной деятельности 

знание прикладных разделов 

дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность про-

граммы магистратуры. 

знает особенности работы с организмами  

умеет работать с организмами в лаборатории 

владеет навыками использования организмов в профессиональной 

деятельности генетика 

ИОПК 2.3. Применяет в профес-

сиональной деятельности био-

логические и экологические 

знания для оценки состояния 

окружающей среды. 

знает основные научные идеи и методические приемы оценки состо-

яния окружающей среды по морфологическим показателям 

умеет проводить оценку состояния окружающей среды на основе 

определения генотипа популяции 

владеет навыками оценки состояния окружающей среды по резуль-

татам проведения генетического мониторинга 

 



6. Структура и содержание практики  

Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из которых 0,2 часа 

контактной работы и 107,8 часов самостоятельной работы магистрантов. Продолжитель-

ность практики 2 недели. Время проведения практики 2 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на 

их выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельно-

сти, включая само-

стоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(дни) 

5.  Организация прак-

тики.  

Подготовка оборудования и литературы. Ин-

структаж по технике безопасности. 
1 

6.  Сбор материала по 

теме исследования 

Работа с литературными источниками, освоение 

методик выполнения исследований, выполнение 

экспериментов 

7 

7.  Анализ собранного 

материала. 

Камеральная обработка материала и анализ полу-

ченной информации. Систематизация и протоко-

лирование полученных данных, статистическая 

обработка полученных данных, сопоставление 

полученных результатов с литературными отече-

ственными и зарубежными данными 

1 

8.  Отчёт Подготовка отчёта по практике. Систематизация 

данных и написание отчета. 
1 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студен-

том совместно с руководителем практики. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

7. Формы образовательной деятельности в ходе прохождения обучающимися 

практики 

 

Практика проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с руководителем практики от универси-

тета включает в себя проведение установочной и заключительной конференций, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики, разработке индивидуальных заданий, 

выполняемых в период практики, оказание методической помощи по вопросам прохожде-

ния практики, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, к которым относится проведение руководителем практики от про-

фильной организации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего 

трудового распорядка, согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых 

результатов практики, осуществление координационной работы и консультирования обу-

чающихся в период прохождения практики, оценка результатов прохождения практики.  

 

8. Формы отчетности практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. Макет отчета по практике приведен в приложении.  



9. Образовательные технологии, используемые на практике. 

При проведении практики используются образовательные технологии в форме консуль-

таций руководителей практики от университета и руководителей практики от профильной ор-

ганизации, научно-исследовательские технологии, а также в виде самостоятельной работы сту-

дентов. Образовательные технологии: вербально-коммуникационные технологии (беседы со 

специалистами, работниками учреждения); наставничество (работа в период практики в каче-

стве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (кон-

сультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профес-

сиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.). Научно-исследовательские 

технологии: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и ли-

тературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обоб-

щение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части про-

граммы практики; экспертизу результатов (предоставление материалов дневника и отчёта о 

практике; оформление отчёта о практике).  

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, ис-

пользуемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные техноло-

гии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включе-

нием практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового обще-

ния.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике.  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении практики являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает:  

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

– и т. д. 

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.  

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по ви-

дам учебной дея-

тельности, вклю-

чая 

Код и наименование индикатора 
Формы текущего 

контроля 

Описание показа-

телей и критериев 

оценивания инди-

каторов на различ-

ных этапах их фор-

мирования 



самостоятельную 

работу обучаю-

щихся  

4.  Организация 

практики.  

ИОПК 1.1. Использует в профессио-

нальной деятельности современные 

представления биологии и экологии 

для идентификации, классификации и 

культивирования живых объектов. 

ИОПК 2.1. Имеет представление о 

теоретических основах биологиче-

ских и экологических дисциплин и 

использует эти знания для изучения 

жизнедеятельности живых организ-

мов и охраны природы.  

Записи в журнале 

инструктажа. За-

писи в дневнике. 

Литературный об-

зор. 

Ознакомление с це-

лями, задачами, со-

держанием практики. 

Подготовка литера-

турного обзора по 

теме исследования. 

Изучение правил 

внутреннего распо-

рядка Прохождение 

инструктажа по тех-

нике безопасности  

5.  Сбор материала. ИОПК 1.2. Применяет методы наблю-

дения и воспроизводства биологиче-

ских объектов в природных и лабора-

торных условиях. 

ИОПК 1.3. Демонстрирует владение 

современными методологическими 

подходами для постановки и решения 

профессиональных задач. ИОПК 2.2. 

Использует в профессиональной дея-

тельности знание прикладных разде-

лов дисциплин (модулей), определяю-

щих направленность программы ма-

гистратуры. 

Проверка соответ-

ствующих записей в 

дневнике. Проверка 

индивидуального 

задания и промежу-

точных этапов его 

выполнения. 

Сбор обработка и си-

стематизация полу-

ченной информации. 

6.  Анализ собран-

ного материала. 

ИОПК 2.3. Применяет в профессио-

нальной деятельности биологические 

и экологические знания для оценки 

состояния окружающей среды. 

Собеседование 

Составление разде-

лов отчёта по прак-

тике. Дневник прак-

тики. 

7.  Отчёт ИОПК 1.3. Демонстрирует владение 

современными методологическими 

подходами для постановки и решения 

профессиональных задач. ИОПК 2.3. 

Применяет в профессиональной дея-

тельности биологические и экологи-

ческие знания для оценки состояния 

окружающей среды. 

Проверка выполне-

ние работы. Про-

верка выполнение 

индивидуальных за-

даний. Проверка со-

ответствующих за-

писей в дневнике 

Дневник практики. 

Разделы отчёта по 

практике. Отчёт. За-

щита отчёта. 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабо-

чих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

отчета. Отчет обязательно должен быть заверен подписью руководителя практики от универ-

ситета и от профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организа-

ции). 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала оценивания Критерии оценивания по зачету  

«зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием является 

полным, отчёт представлен своевременно и оформлен качественно. Защита отчёта 

произведена своевременно, с использованием современных возможностей презен-

тации, и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. 

«не зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием является 

неполным, отчёт представлен несвоевременно или оформлен некачественно, с 

ошибками и помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена не-

своевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы. Либо отчёт по прак-

тике не предоставлен. 

 

12. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

12.1. Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. 



Подгорнова, Т. И. Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07420-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470654 (дата обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алфе-

рова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 

26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

12.2. Периодическая литература 
Название издания Периодичность 

выхода (в год) 

Место 

хранения 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный жур-

нал. ВИНИТИ 

12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпиде-

миологии и иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 

,2020- 

Известия РАН.Серия: Биологи-

ческая 

6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микро-

биология 

6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 

2017 № 1-3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 

2014 № 1-2,4-5, 2015- 

12.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

2. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

3. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

6. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

2. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

3. Scopus http://www.scopus.com/ 

4. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

5. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

6. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

7. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

8. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

10. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/


https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

11. Springer Journals https://link.springer.com/ 

12. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

13. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

14. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

15. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

16. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

17. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

2. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компь-

ютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

9. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

10. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

11. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

12. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

13. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

14. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

17. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

18. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

19. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

20. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://273-

фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

2. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

3. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

4. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

5. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по прохождению «Ознакомитель-

ной практики». 

Перед началом «Ознакомительной практики» на предприятии студентам необхо-

димо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике без-

опасности.  

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент состав-

ляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при си-

стематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

–  явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

–  детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

–  явиться на место практики в установленные сроки; 

–  выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе-

мую работу; 

–  проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


–  выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре-

менно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
Наименование помеще-

ний для самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (читаль-

ный зал Научной биб-

лиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

(ауд.437а) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi), мультиме-

дийный телеэкран 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

  



Приложение 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кубанский государственный университет» 

 

Факультет биологический 

Кафедра генетики, микробиологии и биохимии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Б2.О.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

период с _______20__ г. по ________20__ г.  

 

___________________________________________________  
                     (Ф.И.О. студента) 

 

студента ______ группы 1 курса очной формы обучения 

 

Направление подготовки /специальность_06.04.01 Биология_________________________ 

 

Направленность (профиль)/специализация _____ 

Генетика, биохимия и молекулярная биология_____________________ 

 

Руководитель практики от университета __д-р биол. наук, профессор Щеглов С.Н.____ 

 

Оценка по итогам защиты практики: _____________ ______________________  

 

Подпись руководителя практики от университета ________________________  

 

«____» _____________ (дата) 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________________ 

                                                                                                    (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

Краснодар 202__г. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 и планируемые результаты 

 

Студент _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности)__06.04.01 Биология________________________  

 

Место прохождения практики ___________________________________________________  

 

Срок прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Цель практики – изучение …………………….., формирование следующих компетенций, 

регламентируемых ФГОС ВО и учебным планом:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении практики 

ОПК-1  Способен исполь-

зовать и приме-

нять фундамен-

тальные биологи-

ческие представле-

ния и современные 

методологические 

подходы для по-

становки и реше-

ния новых нестан-

дартных задач в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности 

знает современные представления биологии и экологии об идентификации, 

классификации и культивирования организмов, методы наблюдения и куль-

тивирования организмов в природных и лабораторных условиях, современ-

ные методологические подходы в генетике 

умеет идентифицировать, классифицировать и культивировать организмы, 

наблюдать, описывать, культивировать организмы в природных и лабора-

торных условиях, анализировать существующие методические и методоло-

гические подходы для решения задач в области генетики 

владеет актуальной методикой идентификации, классификации и культиви-

рования организмов, навыками и методами наблюдения, идентификации, 

классификации, и культивирования биологических объектов в природных и 

лабораторных условиях, актуальными методиками постановки эксперимен-

тов и проведения исследований в области генетики 

 

ОПК-2  Способен творче-

ски использовать в 

профессиональной 

деятельности зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисци-

плин (модулей), 

определяющих 

направленность 

программы маги-

стратуры 

знает направления развития и достижения современной фундаментальной и 

прикладной биологии и экологии, особенности работы с организмами, основ-

ные научные идеи и методические приемы оценки состояния окружающей 

среды по морфологическим показателям 

умеет свободно трактовать и использовать фундаментальные знания для изу-

чения жизнедеятельности организмов и охраны природы, работать с организ-

мами в лаборатории, проводить оценку состояния окружающей среды на ос-

нове определения генотипа популяции 

владеет навыками использования организмов в охране природы, навыками 

использования организмов в профессиональной деятельности генетика, 

навыками оценки состояния окружающей среды по результатам проведения 

генетического мониторинга 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен (студент) ____________________________ 

                                              ФИО, подпись 

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н. 

  



Рабочий график (план) проведения практики: 

 

№ Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики Сроки 

1   

2   

   

   

   

   

   

 

Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н.  

 

  



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Направление подготовки (специальности)__06.04.01 Биология________________________  

 

Фамилия И.О студента _________________________________________________________ 

 

Курс 1 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 

практики от профильной 

организации (подпись) 

   

   

   

   

   

   

   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения практики 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

по направлению подготовки/специальности  

06.04.01 Биология. Магистерская программа «Генетика, биохимия и молекулярная биоло-

гия» 

 

Фамилия И.О студента ________________________________________________________ 

Курс 1  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики от профильной организации) 

Оценка 

5 4 3 2 

4.  Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

5.  Умение правильно определять и эффективно решать ос-

новные задачи 

    

6.  Степень самостоятельности при выполнении задания по 

практике 

    

7.  Оценка трудовой дисциплины     

8.  Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики от профильной организации___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

1.  ОПК-1 Способен использовать и применять фундамен-

тальные биологические представления и современные ме-

тодологические подходы для постановки и решения новых 

нестандартных задач в сфере профессиональной деятель-

ности 

 
   

2.  ОПК-2 Способен творчески использовать в профессио-

нальной деятельности знания фундаментальных и при-

кладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры 

    

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н. 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка 

(для профильной организации) 



 

Профильная организация ___________________________ 

Студент _______________________________ 
                               (ФИО, возраст) 

Дата __________________________________ 

 

3. Инструктаж по требованиям охраны труда 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

 

4. Инструктаж по технике безопасности 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

5. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

Провел ________________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Провел ___________________________________________________ 
                        (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

 

Прослушал   _____________________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись студента) 
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Факультет биологический 
 

УТВЕРЖДАЮ: 



Проректор по учебной работе, 

качеству образования – первый 

проректор 

_________________Хагуров Т.А. 
 

«_25_» _____мая______   2022 г. 
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Б2.В.01.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 

Направление подготовки/специальность___06.04.01 Биология_____________ 

 

Направленность (профиль) / специализация____ 
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Рабочая программа практики «Научно-исследовательская работа» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки / специально-

сти 06.04.01 Биология  

 

Программу составил(и): 

С.Н. Щеглов, д-р биол. наук, профессор_   ___________ 

 

 

Рабочая программа практики «Научно-исследовательская работа» утверждена 

на заседании кафедры генетики, микробиологии и биохимии 

протокол № 11 от 12 мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой _Худокормов А.А._    ___________ 

 

 

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии биологического фа-

культета 

протокол № 8 от 25 мая 2021 г.  

Председатель УМК факультета __Букарева О.В.   ___________ 

 

 

 

Рецензенты: 

 

 

 

 

Решетников С.И., доцент кафедры зоологии ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова А.П., зав. лабораторией питомниковод-
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1. Цели практики.  

Целью прохождения «Научно-исследовательской работы» является достижение 

следующих результатов образования: формирование и развитие профессиональных знаний 

в сфере избранного направления, на основе применения теоретических знаний, полученных 

в период обучения в магистратуре университета; закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ, 

овладение необходимыми компетенциями по избранному направлению подготовки, отра-

ботка навыков ведения научной работы в соответствии с выбранной темой, целью и зада-

чами выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

2 Задачи практики 

Задачи практики: 

- развитие способности использования в профессиональной деятельности современ-

ных представлений биологии и экологии для идентификации, классификации и культиви-

рования живых объектов. 

- развитие и закрепление способности применять методы наблюдения и воспроиз-

водства биологических объектов в природных и лабораторных условиях. 

-  развитие навыков владения современными методологическими подходами для по-

становки и решения профессиональных задач. 

- развитие представлений о теоретических основах биологических и экологических 

дисциплин и использования этих знаний для изучения жизнедеятельности живых организ-

мов и охраны природы.  

- развитие готовности использовать в профессиональной деятельности знаний при-

кладных разделов генетических дисциплин. 

- развитие способности применять в профессиональной деятельности биологические 

и экологические знания для оценки состояния окружающей среды. 

 

3 Место практики в структуре ООП 

«Научно-исследовательская работа» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 «ПРАКТИКА» учебного плана. 

Практика организуется в соответствии с направлением подготовки и нацелена на 

формирование требуемых компетенций магистра. При проведении практики учитывается 

индивидуальная образовательная направленность. В процессе обучения особый акцент де-

лается на региональный компонент, а также на современные достижения в различных об-

ластях деятельности генетика.  

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями основ фундамен-

тальных и прикладных разделов биологических и экологических дисциплин, по экологиче-

скому мониторингу и охране природы, по использованию современных информационных 

ресурсов биологического и экологического содержания, методик проведения научных экс-

периментов фундаментальными и теоретическими понятиями биологии и экологии, зако-

номерностям экологических процессов и явлений, этапов выполнения исследований в про-

цессе селекции растительных и животных объектов, знает санитарные требования, предъ-

являемые в генетике и экологии; умениями культивировать организмы различных физио-

логических групп в рамках генетического мониторинга, использовать информационные ре-

сурсы при проведении генетических исследований, анализировать результаты исследова-

ния, использовать знания генетики, биологии и экологии при выполнении экологических и 

биологических проектов, использовать методы генетических исследований в научной ра-

боте, создавать план исследований и распределять задачи при культивировании организмов 

и производстве молекулярно-генетического маркирования, анализировать полученные в 

процессе лабораторной работы результаты, оценивать состояние природной среды по мор-

фологическим показателям, пользоваться специальной справочной и генетической 



литературой; навыками проведения лабораторных селекционных исследований, примене-

ния информационных ресурсов по профилю подготовки в профессиональной деятельности, 

составления научных отчетов и написания научных публикаций, навыками ведения науч-

ной дискуссии, использования генетических подходов в экологическом проектировании, 

подготовки научных проектов и научно-технических отчетов, охраны и восстановления 

природной среды с помощью культивирования организмов, организации лабораторного ис-

следования по повышению продуктивности сортов растений и пород животных, восстанов-

ления природной среды при помощи использования экологической генетики, работы на со-

временном оборудовании при проведении генетических анализов, применения генетиче-

ских методов изучения растений и животных, контроля качества окружающей среды и 

оценки по морфологическим показателям. 

Данный вид практики является логическим продолжением теоретического обучения, 

а её содержание продолжением дисциплин базовой и вариативной части учебных циклов, а 

также основной для прохождения Производственной практики (Практики по профилю про-

фессиональной деятельности, Преддипломной практики, в том числе научно-исследова-

тельской работы).  

 

4. Тип (форма) и способ проведения практики. 

Тип (вид) практики – Ознакомительная практика 

Способ – стационарная, выездная 

Форма – непрерывно 

Стационарное прохождение практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ» 

и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра генетики, мик-

робиологии и биохимии биологического факультета. Выездное прохождение практики 

предусмотрено на базе организаций-партнёров по заключённым договорам. Студенты вы-

езжают к месту прохождения практики – в научно-исследовательские институты, на пред-

приятия, в лаборатории и другие организации, связанные с использованием генетики в про-

фессиональной деятельности. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компе-

тенции в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом. 

Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологическому 

мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (мо-

дулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических дис-

циплин. 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологи-

ческих и экологических дисциплин 

умеет применять в профессиональной деятельности основы фун-

даментальных и прикладных разделов биологических и экологи-

ческих дисциплин 

владеет методами проведения лабораторных генетических иссле-

дований 

ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы. 

знает теоретические основы генетического мониторинга и ис-

пользования растений и животных в охране природы 

умеет культивировать организмы различных физиологических 

групп в рамках генетического мониторинга 

владеет навыками использования организмов в охране природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ресур-

сами биологического и экологического 

знает информационные ресурсы по генетике, биологии, экологии 

умеет использовать информационные ресурсы при проведении 

генетических исследований 



Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

содержания, и использует их в профес-

сиональной деятельности. 

владеет навыками применения информационных ресурсов по 

профилю подготовки в профессиональной деятельности 

ИПК 1.4. Анализирует результаты науч-

ных экспериментов и представляет их в 

форме публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, проводит дискуссии 

на научных мероприятиях. 

знает принципы проведения и анализа эксперимента 

умеет анализировать результаты исследования 

навыками составления научных отчетов и написания научных 

публикаций, навыками ведения научной дискуссии 

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабораторный контроль и 

диагностику, контроль за состоянием окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундамен-

тальными и теоретическими понятиями 

биологии и экологии и использует эти 

знания для осуществления экологиче-

ского проектирования. 

знает фундаментальные и теоретические понятия генетики, био-

логии и экологии 

умеет использовать знания генетики, биологии и экологии при 

выполнении экологических и биологических проектов 

владеет методами использования генетических подходов в эколо-

гическом проектировании 

ИПК 3.2. Использует знания закономер-

ностей экологических процессов и явле-

ний для подготовки научных проектов и 

научно-технических отчетов. 

знает закономерности генетики и экологических процессов и яв-

лений 

умеет использовать методы генетических исследований в науч-

ной работе 

владеет навыками подготовки научных проектов и научно-техни-

ческих отчетов 

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, планировать и проводить мероприятия по лабо-

раторным исследованиям, охране природы и восстановлению биоресурсов 

ИПК 4.1. Знает правовые основы охраны 

природы и природопользования. 

 

знает правовые основы применения растений и животных и ГМО 

в природной среде 

умеет применять в природе продукты ГМО 

владеет методами охраны и восстановления природной среды с 

помощью растений и животных 

ИПК 4.2. Организовывает научные ис-

следования и природоохранные меро-

приятия с участием привлеченных кол-

лективов исполнителей. 

 

знает этапы выполнения исследований в процессе получения 

ГМО 

умеет создавать план исследований и распределять задачи при 

культивировании организмов и производстве ГМО 

владеет навыками организации лабораторного исследования по 

повышению продуктивности растений и животных 

ИПК 4.3. Владеет методами проведения 

мероприятий по обработке полевой, 

производственной и лабораторной био-

логической информации, оценке состоя-

ния и восстановлению природной среды. 

знает принципы проведения мероприятий по получению ГМО, 

составления лабораторных отчетов 

умеет анализировать полученные в процессе лабораторной ра-

боты результаты, оценивать состояние природной среды по мор-

фологическим показателям 

владеет навыками восстановления природной среды при помощи 

растений и животных  

ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-

ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы, осуществлять биологический 

контроль, биологическую экспертизу 

ИПК 5.1. Демонстрирует владение экс-

периментальными методами исследова-

ний и экологического контроля. 

знает физиологию, морфологию растений и животных  

умеет культивировать организмы, проводить оценку генотипа 

владеет навыками работы на современном оборудовании при про-

ведении генетических анализов 

ИПК 5.2. Анализирует результаты экс-

периментов и использует полученные 

данные в природоохранной деятельно-

сти. 

 

знает основных представителей растений и животных в экосисте-

мах, различных объектах и продуктах 

умеет пользоваться специальной справочной и генетической ли-

тературой 

владеет генетическими методами изучения популяций  

ИПК 5.3. Владеет методами экологиче-

ского контроля и способен проводить 

экологическую экспертизу. 

знает санитарные требования, предъявляемые в генетике и эколо-

гии 

умеет размножать организмы в различных условиях 

владеет навыками контроля качества окружающей среды и 

оценки по морфологическим показателям. 



 

6. Структура и содержание практики  

Объем практики составляет 27 зачетных единицы (972 часа), из которых 9 часов кон-

тактной работы и 963 часа самостоятельной работы магистрантов. Продолжительность 

практики 18 недель. Время проведения практики 2 и 4 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на 

их выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельно-

сти, включая само-

стоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(дни) 

 2 семестр  

9.  Организация прак-

тики.  

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами НИР. Изучение правил 

внутреннего распорядка. 

1 

10.  Подготовитель-

ный этап 

Проведение инструктажа по технике безопасности, 

обсуждение и подписание индивидуальных листов и 

журнала ТБ. Знакомство с оборудованием, прибо-

рами и материалами, необходимыми для реализации 

задач НИР. 

1 

11.  Эксперименталь-

ный этап 

Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации о достижениях отечествен-

ной и зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний. Выполнение всех видов работ, 

связанных со сбором фактического материала по 

программе практики. 

14 

12.  Анализ собран-

ного материала. 

Камеральная обработка материала и анализ получен-

ной информации. Систематизация и протоколирова-

ние полученных данных, статистическая обработка 

полученных данных, сопоставление полученных ре-

зультатов с литературными отечественными и зару-

бежными данными 

2 

13.  Отчёт Написание отчёта по НИР, подготовка доклада и пре-

зентации. Защита результатов НИР. 
2 

 4 семестр  

1.  Организация прак-

тики.  

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами НИР. Изучение правил 

внутреннего распорядка. 

1 

2.  Подготовитель-

ный этап 

Проведение инструктажа по технике безопасности, 

обсуждение и подписание индивидуальных листов и 

журнала ТБ. Знакомство с оборудованием, прибо-

рами и материалами, необходимыми для реализации 

задач НИР. 

1 

3.  Эксперименталь-

ный этап 

Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации о достижениях отечествен-

ной и зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний. Выполнение всех видов работ, 

связанных со сбором фактического материала по 

программе практики. 

55 

4.  Анализ собран-

ного материала. 

Камеральная обработка материала и анализ получен-

ной информации. Систематизация и 
10 



протоколирование полученных данных, статистиче-

ская обработка полученных данных, сопоставление 

полученных результатов с литературными отече-

ственными и зарубежными данными 

5.  Отчёт Написание отчёта по НИР, подготовка доклада и пре-

зентации. Защита результатов НИР. 
3 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 

совместно с руководителем практики. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

7. Формы образовательной деятельности в ходе прохождения обучающимися 

практики 

Практика проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с руководителем практики от универси-

тета включает в себя проведение установочной и заключительной конференций, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики, разработке индивидуальных заданий, 

выполняемых в период практики, оказание методической помощи по вопросам прохожде-

ния практики, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, к которым относится проведение руководителем практики от про-

фильной организации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего 

трудового распорядка, согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых 

результатов практики, осуществление координационной работы и консультирования обу-

чающихся в период прохождения практики, оценка результатов прохождения практики.  

 

8. Формы отчетности практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. Макет отчета по практике приведен в приложении.  

 

9. Образовательные технологии, используемые на практике. 

При проведении практики используются образовательные технологии в форме консуль-

таций руководителей практики от университета и руководителей практики от профильной ор-

ганизации, научно-производственные и научно-исследовательские технологии, а также в виде 

самостоятельной работы студентов. Образовательные технологии: вербально-коммуникацион-

ные технологии (беседы со специалистами, работниками учреждения); наставничество (работа 

в период практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультаци-

онные технологии (консультации специалистов); информационно-коммуникационные техно-

логии (информация из Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и науч-

ных проблем, профессиональных и научных терминов, изучение содержания государственных 

стандартов по оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.). Научно-про-

изводственные технологии при прохождении практики включают в себя: инновационные тех-

нологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе прак-

тики; эффективные традиционные технологии, используемые в организации, изучаемые и ана-

лизируемые студентами в ходе практики; консультации ведущих специалистов по использова-

нию научно-технических достижений. Научно-исследовательские технологии: определение 

проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской задачи; разра-

ботку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, 



обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного матери-

ала; использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий; 

использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и техно-

логий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных ре-

зультатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики; экс-

пертизу результатов (предоставление материалов дневника и отчёта о практике; оформление 

отчёта о практике).  

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, ис-

пользуемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные техноло-

гии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включе-

нием практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового обще-

ния.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике.  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении практики являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает:  

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

– и т.д. 

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.  

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики по видам учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся  

Код и наименование индикатора 

Формы те-

кущего 

контроля 

Описание показате-

лей и критериев оце-

нивания индикаторов 

на различных этапах 

их формирования 

1. 

Организация практики.  ИПК 1.1 Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных раз-

делов биологических и экологических 

дисциплин 

Записи в 

дневнике. 

Ознакомление с це-

лями, задачами, со-

держанием и органи-

зационными формами 

НИР. Изучение пра-

вил внутреннего рас-

порядка. 

2. Подготовительный 

этап 

ИПК 1.1 Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных раз-

делов биологических и экологических 

дисциплин 

Записи в 

журнале 

инструк-

тажа. За-

писи в 

дневнике.  

Проведение инструк-

тажа по технике без-

опасности, обсужде-

ние и подписание ин-

дивидуальных листов 

и журнала ТБ. Зна-

комство с оборудова-

нием, приборами и 

материалами, 



необходимыми для 

реализации задач 

НИР. 

3. Экспериментальный 

этап 

ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы. 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ре-

сурсами биологического и экологиче-

ского содержания, и использует их в 

профессиональной деятельности. 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундамен-

тальными и теоретическими поняти-

ями биологии и экологии и использует 

эти знания для осуществления эколо-

гического проектирования. 

ИПК 4.1. Знает правовые основы 

охраны природы и природопользова-

ния. 

ИПК 4.2. Организовывает научные ис-

следования и природоохранные меро-

приятия с участием привлеченных кол-

лективов исполнителей. 

ИПК 5.1. Демонстрирует владение экс-

периментальными методами исследо-

ваний и экологического контроля. 

ИПК 5.3. Владеет методами экологиче-

ского контроля и способен проводить 

экологическую экспертизу. 

Проверка 

соответ-

ствующих 

записей в 

дневнике. 

Проверка 

индивиду-

ального за-

дания и 

промежу-

точных эта-

пов его вы-

полнения. 

Литератур-

ный обзор. 

Изучение специаль-

ной литературы и дру-

гой научно-техниче-

ской информации о 

достижениях отече-

ственной и зарубеж-

ной науки и техники в 

соответствующей об-

ласти знаний. Выпол-

нение всех видов ра-

бот, связанных со сбо-

ром фактического ма-

териала по программе 

практики. 

4. Анализ собранного ма-

териала. 

ИПК 4.3. Владеет методами проведе-

ния мероприятий по обработке поле-

вой, производственной и лабораторной 

биологической информации, оценке 

состояния и восстановлению природ-

ной среды. ИПК 5.2. Анализирует ре-

зультаты экспериментов и использует 

полученные данные в природоохран-

ной деятельности. 

Собеседова-

ние 

Камеральная обра-

ботка материала и 

анализ полученной 

информации. Систе-

матизация и протоко-

лирование получен-

ных данных, стати-

стическая обработка 

полученных данных, 

сопоставление полу-

ченных результатов с 

литературными отече-

ственными и зарубеж-

ными данными 

5. Отчёт ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представ-

ляет их в форме публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях, проводит 

дискуссии на научных мероприятиях. 

ИПК 3.2. Использует знания законо-

мерностей экологических процессов и 

явлений для подготовки научных про-

ектов и научно-технических отчетов 

Проверка 

отчёта 

Написание отчёта по 

НИР, подготовка до-

клада и презентации. 

Защита результатов 

НИР. 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабо-

чих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

отчета. Отчет обязательно должен быть заверен подписью руководителя практики от универ-

ситета и от профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организа-

ции). 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания по зачету  



«зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием яв-

ляется полным, отчёт представлен своевременно и оформлен качественно. 

Защита отчёта произведена своевременно, с использованием современных 

возможностей презентации, и даны исчерпывающие ответы на все постав-

ленные вопросы. 

«не зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием яв-

ляется неполным, отчёт представлен несвоевременно или оформлен нека-

чественно, с ошибками и помарками, неопрятно выглядящий. Защита от-

чёта произведена несвоевременно и даны ответы не на все поставленные 

вопросы. Либо отчёт по практике не предоставлен. 

 

12. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

12.1. Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. Подгор-

нова, Т. И. Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07420-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470654 (дата обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алфе-

рова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 

26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

12.2. Периодическая литература 
Название издания Периодичность 

выхода (в год) 

Место 

хранения 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный жур-

нал. ВИНИТИ 

12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпиде-

миологии и иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 

,2020- 

Известия РАН.Серия: Биологи-

ческая 

6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микро-

биология 

6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 

2017 № 1-3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 

2014 № 1-2,4-5, 2015- 

12.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

7. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

8. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

9. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/


10. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

11. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

18. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

19. Scopus http://www.scopus.com/ 

20. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

21. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

22. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

23. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

24. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

25. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

26. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

27. Springer Journals https://link.springer.com/ 

28. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

29. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

30. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

31. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

32. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

33. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

3. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компь-

ютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

21. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

22. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

23. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

24. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

25. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

26. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

27. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

28. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

29. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

30. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

31. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

32. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://273-

фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

6. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

7. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

8. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

9. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по прохождению «Научно-иссле-

довательской работы». 

https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


Перед началом «Научно-исследовательской работы» студентам необходимо ознако-

миться с правилами внутреннего распорядка, безопасной работы и пройти инструктаж по 

технике безопасности. В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем 

студент составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится сту-

дентом при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе-

мую работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре-

менно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
Наименование помеще-

ний для самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (читаль-

ный зал Научной биб-

лиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

(ауд.437а) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi), мультиме-

дийный телеэкран 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

  



Приложение 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.В.01.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

период с _______20__ г. по ________20__ г.  

 

___________________________________________________  
                     (Ф.И.О. студента) 

 

студента ______ группы ______ курса очной формы обучения 

 

Направление подготовки /специальность_06.04.01 Биология_________________________ 

 

Направленность (профиль)/специализация _____ 

Генетика, биохимия и молекулярная биология_____________________ 

 

Руководитель практики от университета __д-р биол. наук, профессор Щеглов С.Н..____ 

 

Оценка по итогам защиты практики: _____________ ______________________  

 

Подпись руководителя практики от университета ________________________  

 

«____» _____________ (дата) 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________________ 

                                                                                                    (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

Краснодар 202__г. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙЯ РАБОТА 

 и планируемые результаты 

 

Студент _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности)__06.04.01 Биология________________________  

 

Место прохождения практики ___________________________________________________  

 

Срок прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Цель практики – изучение …………………….., формирование следующих компетенций, 

регламентируемых ФГОС ВО и учебным планом:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении практики 

ПК-1  Способен к участию 

в мероприятиях по 

лабораторным био-

логическим иссле-

дованиям, экологи-

ческому монито-

рингу и охране при-

роды, используя зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), опреде-

ляющих направлен-

ность (профиль) 

программы маги-

стратуры 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин, знает теоретические основы генетического мо-

ниторинга и использования микроорганизмов в охране природы, знает ин-

формационные ресурсы по генетике, биологии, экологии, знает принципы 

проведения и анализа эксперимента 

умеет применять в профессиональной деятельности основы фундамен-

тальных и прикладных разделов биологических и экологических дисци-

плин, умеет культивировать организмы различных физиологических 

групп в рамках генетического мониторинга, умеет использовать информа-

ционные ресурсы при проведении генетических исследований, анализи-

ровать результаты исследования 

владеет методами проведения лабораторных генетических исследований, 

владеет навыками использования организмов в охране природы, владеет 

навыками применения информационных ресурсов по профилю подго-

товки в профессиональной деятельности, навыками составления научных 

отчетов и написания научных публикаций, навыками ведения научной 

дискуссии 

ПК-3  Способен осуществ-

лять биологическое 

и экологическое 

проектирование, ла-

бораторный кон-

троль и диагно-

стику, контроль за 

состоянием окружа-

ющей среды 

знает фундаментальные и теоретические понятия генетики, биологии и 

экологии, закономерности генетических и экологических процессов и яв-

лений; 

умеет использовать знания генетики, биологии и экологии при выполне-

нии экологических и биологических проектов, использовать методы гене-

тических исследований в научной работе; 

владеет методами использования генетических подходов в экологиче-

ском проектировании, навыками подготовки научных проектов и научно-

технических отчетов 

 

ПК-4 Способен приме-

нять на производ-

стве современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, производ-

ственной и лабора-

торной биологиче-

ской информации,  

планировать и про-

водить мероприятия 

по лабораторным 

исследованиям, 

охране природы и 

знает правовые основы применения растений и животных в природной 

среде, этапы выполнения исследований в процессе получения ГМО, со-

ставления лабораторных отчетов; 

умеет применять в природе продукты ГМО, создавать план исследований 

и распределять задачи при культивировании организмов и производстве 

ГМО, анализировать полученные в процессе лабораторной работы резуль-

таты, оценивать состояние природной среды по морфологическим пока-

зателям; 

владеет методами охраны и восстановления природной среды с помощью 

растений и животных, навыками организации лабораторного исследова-

ния по повышению продуктивности растений и животных, навыками вос-

становления природной среды при помощи растений и животных.  

 



восстановлению 

биоресурсов 

ПК-5 Способен анализи-

ровать результаты 

полевых и лабора-

торных биологиче-

ских, экологических 

исследований, ис-

пользовать совре-

менную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы, осу-

ществлять биологи-

ческий контроль, 

биологическую экс-

пертизу. 

знает физиологию, морфологию растений и животных, знает санитарные 

требования, предъявляемые в генетике и экологии; 

умеет культивировать организмы, проводить оценку генотипа, умеет 

пользоваться специальной справочной и генетической литературой, умеет 

выращивать растения и животных в разных условиях; 

владеет навыками работы на современном оборудовании при проведении 

генетических анализов, генетическими методами изучения популяций, 

навыками контроля качества окружающей среды и оценки по морфологи-

ческим показателям. 

 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен (студент) ____________________________ 

                                              ФИО, подпись 

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н..  

  



Рабочий график (план) проведения практики: 

 

№ Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики Сроки 

1   

2   

   

   

   

   

   

 

Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 

 

Руководитель практики от университета ___________  Щеглов С.Н. 

 

  



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки (специальности) 06.04.01. Биология________________________ 

 

Фамилия И.О студента _________________________________________________________ 

 

Курс __________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 

практики от профильной 

организации (подпись) 

   

   

   

   

   

   

   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения практики 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки/специальности  

06.04.01 Биология. Магистерская программа «Генетика, биохимия и молекулярная биоло-

гия» 

 

 

Фамилия И.О студента _____________ 

Курс __________  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики от профильной организации) 

Оценка 

5 4 3 2 

9.  Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

10.  Умение правильно определять и эффективно решать ос-

новные задачи 

    

11.  Степень самостоятельности при выполнении задания по 

практике 

    

12.  Оценка трудовой дисциплины     

13.  Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики от профильной организации___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАУЧНО-ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

3.  ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологи-

ческим исследованиям, экологическому мониторингу и охране при-

роды, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дис-

циплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры 

 
   

4.  ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проек-

тирование, лабораторный контроль и диагностику, контроль за состо-

янием окружающей среды 

    

5.  ПК-4 Способен применять на производстве современные методы об-

работки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной 

биологической информации,  

планировать и проводить мероприятия по лабораторным исследова-

ниям, охране природы и восстановлению биоресурсов 

    

6.  ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современ-

ную аппаратуру и вычислительные комплексы, осуществлять биоло-

гический контроль, биологическую экспертизу. 

    

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н. 

             (подпись) (расшифровка подписи)                                                                

 

Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка 



(для профильной организации) 

 

Профильная организация ___________________________ 

Студент _______________________________ 
                               (ФИО, возраст) 

Дата __________________________________ 

 

6. Инструктаж по требованиям охраны труда 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

 

7. Инструктаж по технике безопасности 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

8. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

Провел ________________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Провел ___________________________________________________ 
                        (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

 

Прослушал   _____________________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись студента) 
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1. Цели практики.  

Целью прохождения «Практика по профилю профессиональной деятельности» яв-

ляется достижение следующих результатов образования: формирование и развитие профес-

сиональных знаний в сфере избранного направления, на основе применения теоретических 

знаний, полученных в период обучения в магистратуре университета; закрепление полу-

ченных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ, овладение необходимыми компетенциями по избранному направ-

лению подготовки, отработка навыков ведения научной работы в соответствии с выбранной 

темой, целью и задачами выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 

2 Задачи практики 

Задачи практики: 

- развитие способности к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим 

исследованиям, 

- развитие и закрепление способности к планированию и проведению мероприятий 

по экологическому мониторингу и охране природы,  

- развитие навыков анализа результатов научных экспериментов и представления их 

в форме публикаций в рецензируемых научных изданиях; 

- развитие представлений о правовых основах охраны природы;  

- развитие способности проведения мероприятий по обработке полевой, производ-

ственной и лабораторной биологической информации, оценке состояния и восстановлению 

природной среды; 

- развитие способности организации научных исследований и природоохранные ме-

роприятия с участием привлеченных коллективов исполнителей. 

 

3 Место практики в структуре ООП 

«Практика по профилю профессиональной деятельности» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 2 «ПРАКТИКА» учебного плана. 

Практика организуется в соответствии с направлением подготовки и нацелена на 

формирование требуемых компетенций магистра. При проведении практики учитывается 

индивидуальная образовательная направленность. В процессе обучения особый акцент де-

лается на региональный компонент, а также на современные достижения в различных об-

ластях деятельности генетика.  

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями физиологии, мор-

фологии организмов, генетических методов контроля ГМО, основ фундаментальных и при-

кладных разделов биологических и экологических дисциплин, по использованию современ-

ных информационных ресурсов биологического и экологического содержания, закономер-

ностей экологических процессов и явлений, правовых основ применения ГМО в природной 

среде, этапов выполнения исследований, принципов составления лабораторных отчетов; 

умениями культивировать организмы различных физиологических групп, использовать 

информационные ресурсы при проведении генетических исследований, анализировать ре-

зультаты исследования, использовать знания генетики, биологии и экологии при выполне-

нии экологических и биологических проектов, создавать план исследований и распределять 

задачи при культивировании организмов и производстве ГМО, пользоваться специальной 

справочной и генетической литературой; навыками проведения лабораторных генетиче-

ских исследований, применения информационных ресурсов по профилю подготовки в про-

фессиональной деятельности, навыками ведения научной дискуссии, подготовки научных 

проектов и научно-технических отчетов, организации лабораторного исследования, работы 

на современном оборудовании при проведении генетических анализов. 



Данный вид практики является логическим продолжением теоретического обучения, 

а её содержание продолжением дисциплин базовой и вариативной части учебных циклов, а 

также основной для прохождения Производственной практики (Преддипломной практики, 

в том числе научно-исследовательской работы).  

 

4. Тип (форма) и способ проведения практики. 

Тип (вид) практики – Ознакомительная практика 

Способ – стационарная, выездная 

Форма – непрерывно 

Стационарное прохождение практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ» 

и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра генетики, мик-

робиологии и биохимии биологического факультета. Выездное прохождение практики 

предусмотрено на базе организаций-партнёров по заключённым договорам. Студенты вы-

езжают к месту прохождения практики – в научно-исследовательские институты, на пред-

приятия, в лаборатории и другие организации, связанные с использованием генетики в про-

фессиональной деятельности. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компе-

тенции в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом. 

 

Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологическому 

мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (мо-

дулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических дис-

циплин. 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологи-

ческих и экологических дисциплин 

умеет применять в профессиональной деятельности основы фун-

даментальных и прикладных разделов биологических и экологи-

ческих дисциплин 

владеет методами проведения лабораторных генетических иссле-

дований 

ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы. 

знает теоретические основы генетического мониторинга и ис-

пользования растений и животных в охране природы 

умеет культивировать организмы различных физиологических 

групп в рамках генетического мониторинга 

владеет навыками использования животных и растений в охране 

природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ресур-

сами биологического и экологического 

содержания, и использует их в профес-

сиональной деятельности. 

знает информационные ресурсы по генетике, биологии, экологии 

умеет использовать информационные ресурсы при проведении 

генетических исследований 

владеет навыками применения информационных ресурсов по 

профилю подготовки в профессиональной деятельности 

ИПК 1.4. Анализирует результаты науч-

ных экспериментов и представляет их в 

форме публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, проводит дискуссии 

на научных мероприятиях. 

знает принципы проведения и анализа эксперимента 

умеет анализировать результаты исследования 

навыками составления научных отчетов и написания научных 

публикаций, навыками ведения научной дискуссии 

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, планировать и проводить мероприятия по лабо-

раторным исследованиям, охране природы и восстановлению биоресурсов 

ИПК 4.1. Знает правовые основы охраны 

природы и природопользования. 

 

знает правовые основы применения ГМО в природной среде 

умеет применять в природе продукты ГМО 

владеет методами охраны и восстановления природной среды с 

помощью растений и животных 



Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

ИПК 4.2. Организовывает научные ис-

следования и природоохранные меро-

приятия с участием привлеченных кол-

лективов исполнителей. 

 

знает этапы выполнения исследований в процессе получения 

ГМО 

умеет создавать план исследований и распределять задачи при 

культивировании организмов и производстве ГМО 

владеет навыками организации лабораторного исследования по 

повышению продуктивности растений и животных 

ИПК 4.3. Владеет методами проведения 

мероприятий по обработке полевой, 

производственной и лабораторной био-

логической информации, оценке состоя-

ния и восстановлению природной среды. 

знает принципы проведения мероприятий по получению ГМО, 

составления лабораторных отчетов 

умеет анализировать полученные в процессе лабораторной ра-

боты результаты, оценивать состояние природной среды по мор-

фологическим показателям 

владеет навыками восстановления природной среды при помощи 

растений и животных  

 

6. Структура и содержание практики  

Объем практики составляет 12 зачетных единицы (432 часа), из которых 4 часа кон-

тактной работы и 428 часов самостоятельной работы магистрантов. Продолжительность 

практики 12 недель. Время проведения практики 2 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на 

их выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельно-

сти, включая само-

стоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(дни) 

14.  Организация прак-

тики.  

Ознакомление с целями, задачами, содержанием 

и организационными формами практики. Изуче-

ние правил внутреннего распорядка. 

1 

15.  Подготовитель-

ный этап 

Проведение инструктажа по технике безопасно-

сти, обсуждение и подписание индивидуальных 

листов и журнала ТБ. Знакомство с оборудова-

нием, приборами и материалами, необходимыми 

для реализации задач практики. 

1 

16.  Эксперименталь-

ный этап 

Изучение специальной литературы и другой 

научно-технической информации о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний. Выполнение 

всех видов работ, связанных со сбором фактиче-

ского материала по программе практики. 

45 

17.  Анализ собран-

ного материала. 

Камеральная обработка материала и анализ полу-

ченной информации. Систематизация и протоко-

лирование полученных данных, статистическая 

обработка полученных данных, сопоставление 

полученных результатов с литературными отече-

ственными и зарубежными данными 

9 

18.  Отчёт Написание отчёта по практике, подготовка до-

клада и презентации. Защита результатов прак-

тики. 

4 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 

совместно с руководителем практики. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 



 

7. Формы образовательной деятельности в ходе прохождения обучающимися 

практики 

Практика проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с руководителем практики от универси-

тета включает в себя проведение установочной и заключительной конференций, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики, разработке индивидуальных заданий, 

выполняемых в период практики, оказание методической помощи по вопросам прохожде-

ния практики, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, к которым относится проведение руководителем практики от про-

фильной организации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего 

трудового распорядка, согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых 

результатов практики, осуществление координационной работы и консультирования обу-

чающихся в период прохождения практики, оценка результатов прохождения практики.  

 

8. Формы отчетности практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. Макет отчета по практике приведен в приложении.  

 

9. Образовательные технологии, используемые на практике. 

При проведении практики используются образовательные технологии в форме консуль-

таций руководителей практики от университета и руководителей практики от профильной ор-

ганизации, научно-исследовательские технологии, а также в виде самостоятельной работы сту-

дентов. Образовательные технологии: вербально-коммуникационные технологии (беседы со 

специалистами, работниками учреждения); наставничество (работа в период практики в каче-

стве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (кон-

сультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профес-

сиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.). Научно-исследовательские 

технологии: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и ли-

тературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обоб-

щение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части про-

граммы практики; экспертизу результатов (предоставление материалов дневника и отчёта о 

практике; оформление отчёта о практике).  

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, ис-

пользуемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные техноло-

гии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включе-

нием практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового обще-

ния.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике.  



Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении практики являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает:  

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

– и т.д. 

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.  

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельно-

сти, включая само-

стоятельную ра-

боту обучающихся  

Код и наименование индикатора 

Формы те-

кущего 

контроля 

Описание показателей 

и критериев оценива-

ния индикаторов на 

различных этапах их 

формирования 

1. 

Организация прак-

тики.  

ИПК 1.1 Понимает и применяет в 

профессиональной деятельности ос-

новы фундаментальных и приклад-

ных разделов биологических и эколо-

гических дисциплин 

Записи в 

дневнике. 

Ознакомление с це-

лями, задачами, содер-

жанием и организаци-

онными формами прак-

тики. Изучение правил 

внутреннего распо-

рядка. 

2. Подготовительный 

этап 

ИПК 1.1 Понимает и применяет в 

профессиональной деятельности ос-

новы фундаментальных и приклад-

ных разделов биологических и эколо-

гических дисциплин 

Записи в 

журнале 

инструк-

тажа. За-

писи в 

дневнике.  

Проведение инструк-

тажа по технике без-

опасности, обсуждение 

и подписание индиви-

дуальных листов и жур-

нала ТБ. Знакомство с 

оборудованием, прибо-

рами и материалами, 

необходимыми для реа-

лизации задач прак-

тики. 

3. Эксперименталь-

ный этап 

ИПК 1.2. Планирует и проводит ме-

роприятия по экологическому мони-

торингу и охране природы. 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение 

современными информационными 

ресурсами биологического и эколо-

гического содержания, и использует 

их в профессиональной деятельно-

сти. 

ИПК 4.1. Знает правовые основы 

охраны природы и природопользова-

ния. 

ИПК 4.2. Организовывает научные 

исследования и природоохранные 

мероприятия с участием привлечен-

ных коллективов исполнителей. 

Проверка 

соответ-

ствующих 

записей в 

дневнике. 

Проверка 

индивиду-

ального за-

дания и 

промежу-

точных эта-

пов его вы-

полнения. 

Литератур-

ный обзор. 

Изучение специальной 

литературы и другой 

научно-технической 

информации о достиже-

ниях отечественной и 

зарубежной науки и 

техники в соответству-

ющей области знаний. 

Выполнение всех видов 

работ, связанных со 

сбором фактического 

материала по про-

грамме практики. 



4. Анализ собранного 

материала. 

ИПК 4.3. Владеет методами проведе-

ния мероприятий по обработке поле-

вой, производственной и лаборатор-

ной биологической информации, 

оценке состояния и восстановлению 

природной среды. 

Собеседова-

ние 

Камеральная обработка 

материала и анализ по-

лученной информации. 

Систематизация и про-

токолирование полу-

ченных данных, стати-

стическая обработка 

полученных данных, 

сопоставление полу-

ченных результатов с 

литературными отече-

ственными и зарубеж-

ными данными 

5. Отчёт ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представ-

ляет их в форме публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях, прово-

дит дискуссии на научных мероприя-

тиях. 

Проверка 

отчёта 

Написание отчёта по 

практики, подготовка 

доклада и презентации. 

Защита результатов 

практики. 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабо-

чих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

отчета. Отчет обязательно должен быть заверен подписью руководителя практики от универ-

ситета и от профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организа-

ции). 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания по зачету  

«зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным зада-

нием является полным, отчёт представлен своевременно и оформлен 

качественно. Защита отчёта произведена своевременно, с использо-

ванием современных возможностей презентации, и даны исчерпыва-

ющие ответы на все поставленные вопросы. 

«не зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным зада-

нием является неполным, отчёт представлен несвоевременно или 

оформлен некачественно, с ошибками и помарками, неопрятно вы-

глядящий. Защита отчёта произведена несвоевременно и даны ответы 

не на все поставленные вопросы. Либо отчёт по практике не предо-

ставлен. 

 

12. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

12.1. Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. Подгор-

нова, Т. И. Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07420-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470654 (дата обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алфе-

рова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 

26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

12.2. Периодическая литература 
Название издания Периодичность 

выхода (в год) 

Место 

хранения 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный жур-

нал. ВИНИТИ 

12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпиде-

миологии и иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 

,2020- 

Известия РАН.Серия: Биологи-

ческая 

6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микро-

биология 

6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 

2017 № 1-3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 

2014 № 1-2,4-5, 2015- 

12.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

12. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

13. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

14. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

15. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

16. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

34. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

35. Scopus http://www.scopus.com/ 

36. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

37. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

38. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

39. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

40. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

41. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

42. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

43. Springer Journals https://link.springer.com/ 

44. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

45. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

46. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

47. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

48. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

49. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

4. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компь-

ютеров библиотеки) 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/


Ресурсы свободного доступа: 

33. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

34. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

35. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

36. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

37. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

38. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

39. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

40. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

41. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

42. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

43. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

44. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://273-

фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

10. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

11. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

12. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

13. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по прохождению «Практики по 

профилю профессиональной деятельности». 

Перед началом «Практики по профилю профессиональной деятельности» студентам 

необходимо ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, безопасной работы и 

пройти инструктаж по технике безопасности.  

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент состав-

ляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при си-

стематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе-

мую работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре-

менно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


Наименование помеще-

ний для самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (читаль-

ный зал Научной биб-

лиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

(ауд.437а) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi), мультиме-

дийный телеэкран 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 
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Цель практики – изучение …………………….., формирование следующих компетенций, 

регламентируемых ФГОС ВО и учебным планом:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении практики 

ПК-1  Способен к участию в 

мероприятиях по ла-

бораторным биологи-

ческим исследова-

ниям, экологическому 

мониторингу и охране 

природы, используя 

знания фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), определя-

ющих направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин, знает теоретические основы генетического мо-

ниторинга и использования растений и животных в охране природы, знает 

информационные ресурсы по генетике, биологии, экологии, знает прин-

ципы проведения и анализа эксперимента; умеет применять в профессио-

нальной деятельности основы фундаментальных и прикладных разделов 

биологических и экологических дисциплин, умеет культивировать орга-

низмы различных физиологических групп в рамках генетического монито-

ринга, умеет использовать информационные ресурсы при проведении гене-

тических исследований, анализировать результаты исследования; владеет 

методами проведения лабораторных генетических исследований, владеет 

навыками использования растений и животных в охране природы, владеет 

навыками применения информационных ресурсов по профилю подготовки 

в профессиональной деятельности, навыками составления научных отчетов 

и написания научных публикаций, навыками ведения научной дискуссии 

ПК-4 Способен применять 

на производстве со-

временные методы 

обработки, анализа и 

синтеза полевой, про-

изводственной и лабо-

раторной биологиче-

ской информации,  

планировать и прово-

дить мероприятия по 

лабораторным иссле-

дованиям, охране при-

роды и восстановле-

нию биоресурсов 

знает правовые основы применения организмов и ГМО в природной среде, 

этапы выполнения исследований в процессе получения ГМО, принципы 

проведения мероприятий по получению ГМО, составления лабораторных 

отчетов; умеет применять в природе ГМО, создавать план исследований и 

распределять задачи при культивировании организмов и производстве 

ГМО, анализировать полученные в процессе лабораторной работы резуль-

таты, оценивать состояние природной среды по морфологическим показа-

телям; владеет методами охраны и восстановления природной среды с по-

мощью растений и животных, навыками организации лабораторного иссле-

дования по повышению продуктивности растений и животных, навыками 

восстановления природной среды при помощи растений и животных  
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(отмечается руководителем практики от профильной организации) 

Оценка 
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14.  Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

15.  Умение правильно определять и эффективно решать ос-

новные задачи 

    

16.  Степень самостоятельности при выполнении задания по 

практике 
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1. Цели практики.  

Целью прохождения «Преддипломная практика, в том числе научно-исследова-

тельская работа» является достижение следующих результатов образования: формирование 

и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, на основе примене-

ния теоретических знаний, полученных в период обучения в магистратуре университета; 

закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специаль-

ным дисциплинам магистерских программ, овладение необходимыми компетенциями по 

избранному направлению подготовки, отработка навыков ведения научной работы в соот-

ветствии с выбранной темой, целью и задачами выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации). 

 

2 Задачи практики 

Задачи практики: 

- развитие способности использования в профессиональной деятельности современ-

ных представлений биологии и экологии для идентификации, классификации и культиви-

рования живых объектов. 

- развитие и закрепление способности применять методы наблюдения и воспроиз-

водства биологических объектов в природных и лабораторных условиях. 

- развитие способности владения современной научной биологической и экологиче-

ской терминологией и использования естественнонаучных знаний в педагогической дея-

тельности. 

- развитие навыков использования в профессиональной деятельности традиционных 

и современных методик преподавания биологических и экологических дисциплин. 

-  развитие навыков владения современными методологическими подходами для по-

становки и решения профессиональных задач. 

- развитие представлений о теоретических основах биологических и экологических 

дисциплин и использования этих знаний для изучения жизнедеятельности живых организ-

мов и охраны природы.  

- развитие готовности использовать в профессиональной деятельности знаний при-

кладных разделов генетических дисциплин. 

- развитие способности применять в профессиональной деятельности биологические 

и экологические знания для оценки состояния окружающей среды. 

 

3 Место практики в структуре ООП 

«Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «ПРАК-

ТИКА» учебного плана. 

Практика организуется в соответствии с направлением подготовки и нацелена на 

формирование требуемых компетенций магистра. При проведении практики учитывается 

индивидуальная образовательная направленность. В процессе обучения особый акцент де-

лается на региональный компонент, а также на современные достижения в различных об-

ластях деятельности генетика.  

Для прохождения практики студент должен обладать знаниями основ фундамен-

тальных и прикладных разделов биологических и экологических дисциплин, по экологиче-

скому мониторингу и охране природы, по использованию современных информационных 

ресурсов биологического и экологического содержания, методик проведения научных экс-

периментов фундаментальными и теоретическими понятиями биологии и экологии, зако-

номерностям экологических процессов и явлений, этапов выполнения исследований в про-

цессе получения ГМО, принципов проведения мероприятий по получению ГМО, составле-

ния лабораторных отчетов, физиологии, морфологии растений и животных, знает санитар-

ные требования, предъявляемые в генетике и экологии; умениями культивировать орга-

низмы различных физиологических групп в рамках генетического мониторинга, 



использовать информационные ресурсы при проведении генетических исследований, ана-

лизировать результаты исследования, использовать знания генетики, биологии и экологии 

при выполнении экологических и биологических проектов, использовать методы генетиче-

ских исследований в научной работе, создавать план исследований и распределять задачи 

при культивировании организмов и производстве ГМО, анализировать полученные в про-

цессе лабораторной работы результаты, оценивать состояние природной среды по морфо-

логическим показателям, пользоваться специальной справочной и генетической литерату-

рой; навыками проведения лабораторных генетических исследований, применения инфор-

мационных ресурсов по профилю подготовки в профессиональной деятельности, составле-

ния научных отчетов и написания научных публикаций, навыками ведения научной дис-

куссии, использования генетических подходов в экологическом проектировании, подго-

товки научных проектов и научно-технических отчетов, охраны и восстановления природ-

ной среды с помощью растений и животных, организации лабораторного исследования по 

повышению продуктивности растений и животных, восстановления природной среды при 

помощи растений и животных, культивирования организмов, работы на современном обо-

рудовании при проведении генетических анализов, применения генетических методов изу-

чения популяций, контроля качества окружающей среды и оценки по морфологическим по-

казателям. 

Данный вид практики является логическим продолжением теоретического обучения, 

а её содержание продолжением дисциплин базовой и вариативной части учебных циклов, а 

также основной для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации).  

 

4. Тип (форма) и способ проведения практики. 

Тип (вид) практики – Ознакомительная практика 

Способ – стационарная, выездная 

Форма – непрерывно 

Стационарное прохождение практики предусмотрено на базе ФГБОУ ВО «КубГУ» 

и его структурных подразделений, расположенных в г. Краснодаре: кафедра генетики, мик-

робиологии и биохимии биологического факультета. Выездное прохождение практики 

предусмотрено на базе организаций-партнёров по заключённым договорам. Студенты вы-

езжают к месту прохождения практики – в научно-исследовательские институты, на пред-

приятия, в лаборатории и другие организации, связанные с использованием генетики в про-

фессиональной деятельности. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компе-

тенции в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом. 

Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, экологическому 

мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (мо-

дулей), определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

ИПК 1.1. Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных разде-

лов биологических и экологических дис-

циплин. 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологи-

ческих и экологических дисциплин 

умеет применять в профессиональной деятельности основы фун-

даментальных и прикладных разделов биологических и экологи-

ческих дисциплин 

владеет методами проведения лабораторных генетических иссле-

дований 



Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы. 

знает теоретические основы генетического мониторинга и ис-

пользования растений и животных в охране природы 

умеет культивировать организмы различных физиологических 

групп в рамках генетического мониторинга 

владеет навыками использования растений и животных в охране 

природы 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ресур-

сами биологического и экологического 

содержания, и использует их в профес-

сиональной деятельности. 

знает информационные ресурсы по генетике, биологии, экологии 

умеет использовать информационные ресурсы при проведении 

генетических исследований 

владеет навыками применения информационных ресурсов по 

профилю подготовки в профессиональной деятельности 

ИПК 1.4. Анализирует результаты науч-

ных экспериментов и представляет их в 

форме публикаций в рецензируемых 

научных изданиях, проводит дискуссии 

на научных мероприятиях. 

знает принципы проведения и анализа эксперимента 

умеет анализировать результаты исследования 

навыками составления научных отчетов и написания научных 

публикаций, навыками ведения научной дискуссии 

ПК-2 Способен формировать учебный материал, преподавать в образовательных организациях высшего и 

среднего образования и руководить научно-исследовательской работой обучающихся 

ИПК 2.1. Свободно владеет современ-

ной научной биологической и экологи-

ческой терминологией и использует 

естественнонаучные знания в педагоги-

ческой деятельности. 

знает современную научную биологическую и экологическую 

терминологию 

умеет использовать естественнонаучные знания в педагогической 

деятельности 

владеет современной научной биологической и экологической 

терминологией 

ИПК 2.2. Планирует и проводит лекци-

онные занятия, лабораторные и практи-

ческие работы.  

знает принципы планирования проведения лекционных, лабора-

торных и практических занятий 

умеет проводить лекционные занятия, лабораторные и практиче-

ские работы. 

владеет навыками формирования учебного материала 

ИПК 2.3. Обладает навыками проведе-

ния экспериментальных биологических 

и экологических исследований.  

знает теорию и методику построения эксперимента 

умеет проводить экспериментальные исследования 

владеет навыками руководства научными исследованиями сту-

дентов 

ИПК 2.4. Использует в профессиональ-

ной деятельности традиционные и со-

временные методики преподавания био-

логических и экологических дисциплин. 

знает традиционные и современные методики преподавания био-

логических и экологических дисциплин 

умеет преподавать биологические дисциплины 

владеет традиционными и современными методиками преподава-

ния 

ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабораторный контроль и 

диагностику, контроль за состоянием окружающей среды 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундамен-

тальными и теоретическими понятиями 

биологии и экологии и использует эти 

знания для осуществления экологиче-

ского проектирования. 

знает фундаментальные и теоретические понятия генетики, био-

логии и экологии 

умеет использовать знания генетики, биологии и экологии при 

выполнении экологических и биологических проектов 

владеет методами использования генетических подходов в эколо-

гическом проектировании 

ИПК 3.2. Использует знания закономер-

ностей экологических процессов и явле-

ний для подготовки научных проектов и 

научно-технических отчетов. 

знает закономерности генетических и экологических процессов и 

явлений 

умеет использовать методы генетических исследований в науч-

ной работе 

владеет навыками подготовки научных проектов и научно-техни-

ческих отчетов 

ПК-4 Способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, про-

изводственной и лабораторной биологической информации, планировать и проводить мероприятия по лабо-

раторным исследованиям, охране природы и восстановлению биоресурсов 

ИПК 4.1. Знает правовые основы охраны 

природы и природопользования. 

 

знает правовые основы применения растений и животных и ГМО 

в природной среде 

умеет применять в природе ГМО 



Код и наименование индикатора* Результаты прохождения практики 

владеет методами охраны и восстановления природной среды с 

помощью растений и животных 

ИПК 4.2. Организовывает научные ис-

следования и природоохранные меро-

приятия с участием привлеченных кол-

лективов исполнителей. 

 

знает этапы выполнения исследований в процессе получения 

ГМО 

умеет создавать план исследований и распределять задачи при 

культивировании организмов и производстве ГМО 

владеет навыками организации лабораторного исследования по 

повышению продуктивности растений и животных 

ИПК 4.3. Владеет методами проведения 

мероприятий по обработке полевой, 

производственной и лабораторной био-

логической информации, оценке состоя-

ния и восстановлению природной среды. 

знает принципы проведения мероприятий по получению ГМО, 

составления лабораторных отчетов 

умеет анализировать полученные в процессе лабораторной ра-

боты результаты, оценивать состояние природной среды по мор-

фологическим показателям 

владеет навыками восстановления природной среды при помощи 

растений и животных 

ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, экологических исследо-

ваний, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы, осуществлять биологический 

контроль, биологическую экспертизу 

ИПК 5.1. Демонстрирует владение экс-

периментальными методами исследова-

ний и экологического контроля. 

знает физиологию, морфологию организмов, генетические ме-

тоды контроля организмов  

умеет культивировать организмы, проводить оценку генотипа 

владеет навыками работы на современном оборудовании при про-

ведении генетических анализов 

ИПК 5.2. Анализирует результаты экс-

периментов и использует полученные 

данные в природоохранной деятельно-

сти. 

 

знает основных представителей растений и животных в экосисте-

мах, различных объектах и продуктах 

умеет пользоваться специальной справочной и генетической ли-

тературой 

владеет генетическими методами изучения популяций  

ИПК 5.3. Владеет методами экологиче-

ского контроля и способен проводить 

экологическую экспертизу. 

знает санитарные требования, предъявляемые в генетике и эколо-

гии 

умеет размножать растений и животных 

владеет навыками контроля качества окружающей среды и 

оценки по морфологическим показателям. 

 

6. Структура и содержание практики  

Объем практики составляет 9 зачетных единицы (324 часа), из которых 3 часа кон-

тактной работы и 321 час самостоятельной работы магистрантов. Продолжительность прак-

тики 6 недель. Время проведения практики 4 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на 

их выполнение представлено в таблице 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной деятельно-

сти, включая само-

стоятельную работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(дни) 

19.  Организация прак-

тики.  

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами практики. Изучение 

правил внутреннего распорядка. 

1 

20.  Подготовитель-

ный этап 

Проведение инструктажа по технике безопасности, 

обсуждение и подписание индивидуальных листов и 

журнала ТБ. Знакомство с оборудованием, прибо-

рами и материалами, необходимыми для реализации 

задач преддипломной практики, в том числе НИР. 

1 

21.  Эксперименталь-

ный этап 

Выполнение всех видов работ, связанных со сбором 

фактического материала по программе практики. 
14 



22.  Анализ собран-

ного материала. 

Камеральная обработка материала и анализ получен-

ной информации. Систематизация и протоколирова-

ние полученных данных, статистическая обработка 

полученных данных, сопоставление полученных ре-

зультатов с литературными отечественными и зару-

бежными данными 

2 

23.  Отчёт Написание отчёта по практике, подготовка доклада и 

презентации. Защита результатов практики. 
3 

 

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом 

совместно с руководителем практики. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

7. Формы образовательной деятельности в ходе прохождения обучающимися 

практики 

Практика проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с руководителем практики от универси-

тета включает в себя проведение установочной и заключительной конференций, составле-

ние рабочего графика (плана) проведения практики, разработке индивидуальных заданий, 

выполняемых в период практики, оказание методической помощи по вопросам прохожде-

ния практики, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе, осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, к которым относится проведение руководителем практики от про-

фильной организации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего 

трудового распорядка, согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых 

результатов практики, осуществление координационной работы и консультирования обу-

чающихся в период прохождения практики, оценка результатов прохождения практики.  

 

8. Формы отчетности практики. 

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается письменный 

отчет. Макет отчета по практике приведен в приложении.  

 

9. Образовательные технологии, используемые на практике. 

При проведении практики используются образовательные технологии в форме консуль-

таций руководителей практики от университета и руководителей практики от профильной ор-

ганизации, научно-исследовательские технологии, а также в виде самостоятельной работы сту-

дентов. Образовательные технологии: вербально-коммуникационные технологии (беседы со 

специалистами, работниками учреждения); наставничество (работа в период практики в каче-

стве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (кон-

сультации специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет); работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профес-

сиональных и научных терминов, изучение содержания государственных стандартов по 

оформлению отчётов о научно-исследовательской работе и т. п.). Научно-исследовательские 

технологии: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и ли-

тературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных про-

грамм и технологий; использование информационно-аналитических и проектных 



компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного мате-

риала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по об-

щей части программы практики; экспертизу результатов (предоставление материалов дневника 

и отчёта о практике; оформление отчёта о практике).  

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, ис-

пользуемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные техноло-

гии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включе-

нием практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового обще-

ния.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике.  

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохож-

дении практики являются:  

1. учебная литература;  

2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  

3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание практики  

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает:  

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

– и т. д. 

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике.  

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики по видам учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся  

Код и наименование индикатора 

Формы те-

кущего 

контроля 

Описание показате-

лей и критериев оце-

нивания индикаторов 

на различных этапах 

их формирования 

1. 

Организация практики.  ИПК 1.1 Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных раз-

делов биологических и экологических 

дисциплин 

Записи в 

дневнике. 

Ознакомление с це-

лями, задачами, со-

держанием и органи-

зационными формами 

практики. Изучение 

правил внутреннего 

распорядка. 

2. Подготовительный 

этап 

ИПК 1.1 Понимает и применяет в про-

фессиональной деятельности основы 

фундаментальных и прикладных раз-

делов биологических и экологических 

дисциплин 

Записи в 

журнале 

инструк-

тажа. За-

писи в 

дневнике.  

Проведение инструк-

тажа по технике без-

опасности, обсужде-

ние и подписание ин-

дивидуальных листов 

и журнала ТБ. Зна-

комство с оборудова-

нием, приборами и 

материалами, необхо-

димыми для реализа-

ции задач практики. 



3. Экспериментальный 

этап 

ИПК 1.2. Планирует и проводит меро-

приятия по экологическому монито-

рингу и охране природы. 

ИПК 1.3. Демонстрирует владение со-

временными информационными ре-

сурсами биологического и экологиче-

ского содержания, и использует их в 

профессиональной деятельности. 

ИПК 3.1. Свободно владеет фундамен-

тальными и теоретическими поняти-

ями биологии и экологии и использует 

эти знания для осуществления эколо-

гического проектирования. 

ИПК 4.1. Знает правовые основы 

охраны природы и природопользова-

ния. 

ИПК 4.2. Организовывает научные ис-

следования и природоохранные меро-

приятия с участием привлеченных кол-

лективов исполнителей. 

ИПК 5.1. Демонстрирует владение экс-

периментальными методами исследо-

ваний и экологического контроля. 

ИПК 5.3. Владеет методами экологиче-

ского контроля и способен проводить 

экологическую экспертизу. 

Проверка 

соответ-

ствующих 

записей в 

дневнике. 

Проверка 

индивиду-

ального за-

дания и 

промежу-

точных эта-

пов его вы-

полнения. 

Литератур-

ный обзор. 

Изучение специаль-

ной литературы и дру-

гой научно-техниче-

ской информации о 

достижениях отече-

ственной и зарубеж-

ной науки и техники в 

соответствующей об-

ласти знаний. Выпол-

нение всех видов ра-

бот, связанных со сбо-

ром фактического ма-

териала по программе 

практики. 

4. Анализ собранного ма-

териала. 

ИПК 4.3. Владеет методами проведе-

ния мероприятий по обработке поле-

вой, производственной и лабораторной 

биологической информации, оценке 

состояния и восстановлению природ-

ной среды. ИПК 5.2. Анализирует ре-

зультаты экспериментов и использует 

полученные данные в природоохран-

ной деятельности. 

Собеседова-

ние 

Камеральная обра-

ботка материала и 

анализ полученной 

информации. Систе-

матизация и протоко-

лирование получен-

ных данных, стати-

стическая обработка 

полученных данных, 

сопоставление полу-

ченных результатов с 

литературными отече-

ственными и зарубеж-

ными данными 

5. Отчёт ИПК 1.4. Анализирует результаты 

научных экспериментов и представ-

ляет их в форме публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях, проводит 

дискуссии на научных мероприятиях. 

ИПК 3.2. Использует знания законо-

мерностей экологических процессов и 

явлений для подготовки научных про-

ектов и научно-технических отчетов 

Проверка 

отчёта 

Написание отчёта по 

практике, подготовка 

доклада и презента-

ции. Защита результа-

тов практики. 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабо-

чих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.  

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

отчета. Отчет обязательно должен быть заверен подписью руководителя практики от универ-

ситета и от профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организа-

ции). 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала оценивания Критерии оценивания по зачету  

«зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием является 

полным, отчёт представлен своевременно и оформлен качественно. Защита отчёта 

произведена своевременно, с использованием современных возможностей презен-

тации, и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы. 



«не зачтено» 

Представленный материал в соответствии с индивидуальным заданием является 

неполным, отчёт представлен несвоевременно или оформлен некачественно, с 

ошибками и помарками, неопрятно выглядящий. Защита отчёта произведена не-

своевременно и даны ответы не на все поставленные вопросы. Либо отчёт по прак-

тике не предоставлен. 

 

12. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

12.1. Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. Подгор-

нова, Т. И. Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07420-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470654 (дата обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алфе-

рова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 

26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

12.2. Периодическая литература 
Название издания Периодичность 

выхода (в год) 

Место 

хранения 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный жур-

нал. ВИНИТИ 

12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпиде-

миологии и иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 

,2020- 

Известия РАН.Серия: Биологи-

ческая 

6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микро-

биология 

6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 

2017 № 1-3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 

2014 № 1-2,4-5, 2015- 

12.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

17. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

18. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

19. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

20. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

21. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

50. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

51. Scopus http://www.scopus.com/ 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/


52. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

53. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

54. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

55. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

56. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссерта-

ций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

57. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

58. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

59. Springer Journals https://link.springer.com/ 

60. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

61. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

62. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

63. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

64. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

65. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

5. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компь-

ютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

45. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

46. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

47. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

48. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

49. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

50. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

51. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

52. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

53. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

54. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

55. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

56. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://273-

фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

14. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

15. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

16. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

17. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по прохождению «Преддиплом-

ной практики, в том числе научно-исследовательской работы». 

Перед началом «Преддипломной практики, в том числе научно-исследовательской 

работы» студентам необходимо ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, без-

опасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. В соответствии с заданием 

на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения практики. 

https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руко-

водителем практики от предприятия. 

Студенты, направляемые на практику, обязаны: 

– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

– явиться на место практики в установленные сроки; 

– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняе-

мую работу; 

– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки 

на практике; 

– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевре-

менно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
Наименование помеще-

ний для самостоятель-

ной работы обучаю-

щихся 

Оснащенность помещений для самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (читаль-

ный зал Научной биб-

лиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся 

(ауд.437а) 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: компьютерная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду образо-

вательной организации, коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение 

и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi), мультиме-

дийный телеэкран 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

  



Приложение 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кубанский государственный университет» 

 

Факультет биологический 

Кафедра генетики, микробиологии и биохимии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.В.01.03(Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

период с _______20__ г. по ________20__ г.  

 

___________________________________________________  
                     (Ф.И.О. студента) 

 

студента ______ группы 2 курса очной формы обучения 

 

Направление подготовки /специальность_06.04.01 Биология_________________________ 

 

Направленность (профиль)/специализация _____ 

Генетика, биохимия и молекулярная биология_____________________ 

 

Руководитель практики от университета __д-р биол. наук, профессор Щеглов С.Н..____ 

 

Оценка по итогам защиты практики: _____________ ______________________  

 

Подпись руководителя практики от университета ________________________  

 

«____» _____________ (дата) 

 

Руководитель практики от профильной организации: _____________________ 

                                                                                                    (ФИО, подпись) 

 

 

 

Краснодар 202__г. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

и планируемые результаты 

 

Студент _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Направление подготовки (специальности)__06.04.01 Биология________________________  

 

Место прохождения практики ___________________________________________________  

 

Срок прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

Цель практики – изучение …………………….., формирование следующих компетенций, 

регламентируемых ФГОС ВО и учебным планом:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или её части) 

Планируемые результаты при прохождении практики 

ПК-1  Способен к участию 

в мероприятиях по 

лабораторным био-

логическим иссле-

дованиям, экологи-

ческому монито-

рингу и охране при-

роды, используя зна-

ния фундаменталь-

ных и прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), опреде-

ляющих направлен-

ность (профиль) 

программы маги-

стратуры 

знает основы фундаментальных и прикладных разделов биологических и 

экологических дисциплин, знает теоретические основы генетического мо-

ниторинга и использования растений и животных в охране природы, знает 

информационные ресурсы по генетике, биологии, экологии, знает прин-

ципы проведения и анализа эксперимента 

умеет применять в профессиональной деятельности основы фундамен-

тальных и прикладных разделов биологических и экологических дисци-

плин, умеет культивировать организмы различных физиологических 

групп в рамках генетического мониторинга, умеет использовать информа-

ционные ресурсы при проведении генетических исследований, анализи-

ровать результаты исследования 

владеет методами проведения лабораторных генетических исследований, 

владеет навыками использования растений и животных в охране природы, 

владеет навыками применения информационных ресурсов по профилю 

подготовки в профессиональной деятельности, навыками составления 

научных отчетов и написания научных публикаций, навыками ведения 

научной дискуссии 

ПК-2  Способен формиро-

вать учебный мате-

риал, преподавать в 

образовательных ор-

ганизациях высшего 

и среднего образова-

ния и руководить 

научно-исследова-

тельской работой 

обучающихся 

знает современную научную биологическую и экологическую термино-

логию, принципы планирования проведения лекционных, лабораторных 

и практических занятий, теорию и методику построения эксперимента, 

традиционные и современные методики преподавания биологических и 

экологических дисциплин; 

умеет использовать естественнонаучные знания в педагогической дея-

тельности, проводить лекционные занятия, лабораторные и практические 

работы, проводить экспериментальные исследования, преподавать био-

логические дисциплины; 

владеет современной научной биологической и экологической термино-

логией, навыками формирования учебного материала, руководства науч-

ными исследованиями студентов, традиционными и современными ме-

тодиками преподавания. 

ПК-3  Способен осуществ-

лять биологическое 

и экологическое 

проектирование, ла-

бораторный кон-

троль и диагно-

стику, контроль за 

состоянием окружа-

ющей среды 

знает фундаментальные и теоретические понятия генетики, биологии и 

экологии, закономерности генетических и экологических процессов и яв-

лений; 

умеет использовать знания генетики, биологии и экологии при выполне-

нии экологических и биологических проектов, использовать методы гене-

тических исследований в научной работе; 

владеет методами использования генетических подходов в экологиче-

ском проектировании, навыками подготовки научных проектов и научно-

технических отчетов 



ПК-4 Способен приме-

нять на производ-

стве современные 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полевой, производ-

ственной и лабора-

торной биологиче-

ской информации,  

планировать и про-

водить мероприятия 

по лабораторным 

исследованиям, 

охране природы и 

восстановлению 

биоресурсов 

знает правовые основы применения ГМО в природной среде, этапы вы-

полнения исследований в процессе получения ГМО, составления лабора-

торных отчетов; 

умеет применять в природе ГМО, создавать план исследований и распре-

делять задачи при культивировании организмов и производстве ГМО, 

анализировать полученные в процессе лабораторной работы результаты, 

оценивать состояние природной среды по морфологическим показателям; 

владеет методами охраны и восстановления природной среды с помощью 

растений и животных, навыками организации лабораторного исследова-

ния по повышению продуктивности растений и животных, навыками вос-

становления природной среды при помощи растений и животных  

 

ПК-5 Способен анализи-

ровать результаты 

полевых и лабора-

торных биологиче-

ских, экологических 

исследований, ис-

пользовать совре-

менную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы, осу-

ществлять биологи-

ческий контроль, 

биологическую экс-

пертизу. 

знает физиологию, морфологию растений и животных, знает санитарные 

требования, предъявляемые в генетике и экологии; 

умеет культивировать организмы, проводить оценку генотипа, умеет 

пользоваться специальной справочной и генетической литературой, умеет 

размножать растения и животных; 

владеет навыками работы на современном оборудовании при проведении 

генетических анализов, генетическими методами изучения популяций, 

навыками контроля качества окружающей среды и оценки по морфологи-

ческим показателям. 

 

 

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ознакомлен (студент) ____________________________ 

                                              ФИО, подпись 

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н.  



Рабочий график (план) проведения практики: 

 

№ Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики Сроки 

1   

2   

   

   

   

   

   

 

Ознакомлен _______________ ___________________________________  

подпись студента   расшифровка подписи  

«____» ___________ 20___г. 

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н.  

 

  



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки (специальности)__06.04.01 Биология________________________  

 

Фамилия И.О студента _________________________________________________________ 

 

Курс 2 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__ г. по «___»_______20__г. 

 

 

Дата Содержание выполняемых работ 

Отметка руководителя 

практики от профильной 

организации (подпись) 

   

   

   

   

   

   

   



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов прохождения практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки/специальности  

06.04.01 Биология. Магистерская программа «Генетика, биохимия и молекулярная биоло-

гия» 

 

Фамилия И.О студента _______________________________________________________ 

Курс 2  

 

№ ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
(отмечается руководителем практики от профильной организации) 

Оценка 

5 4 3 2 

19.  Уровень подготовленности студента к прохождению 

практики 

    

20.  Умение правильно определять и эффективно решать ос-

новные задачи 

    

21.  Степень самостоятельности при выполнении задания по 

практике 

    

22.  Оценка трудовой дисциплины     

23.  Соответствие программе практики работ, выполняемых 

студентом в ходе прохождении практики 

    

 

Руководитель практики от профильной организации___________ __________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

№ СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДО-

ВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
(отмечается руководителем практики от университета) 

Оценка 

5 4 3 2 

9.  ПК-1 Способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологи-

ческим исследованиям, экологическому мониторингу и охране при-

роды, используя знания фундаментальных и прикладных разделов дис-

циплин (модулей), определяющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры 

 
   

10.  ПК-2 Способен формировать учебный материал, преподавать в обра-

зовательных организациях высшего и среднего образования и руково-

дить научно-исследовательской работой обучающихся 

    

11.  ПК-3 Способен осуществлять биологическое и экологическое проек-

тирование, лабораторный контроль и диагностику, контроль за состо-

янием окружающей среды 

    

12.  ПК-4 Способен применять на производстве современные методы об-

работки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной 

биологической информации,  

планировать и проводить мероприятия по лабораторным исследова-

ниям, охране природы и восстановлению биоресурсов 

    

13.  ПК-5 Способен анализировать результаты полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современ-

ную аппаратуру и вычислительные комплексы, осуществлять биоло-

гический контроль, биологическую экспертизу. 

    

 

Руководитель практики от университета ___________ Щеглов С.Н. 

 

  



Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка 

(для профильной организации) 

 

Профильная организация ___________________________ 

Студент _______________________________ 
                               (ФИО, возраст) 

Дата __________________________________ 

 

12. Инструктаж по требованиям охраны труда 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

 

13. Инструктаж по технике безопасности 

 

Провел __________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

14. Инструктаж по пожарной безопасности 

 

Провел ________________________________________________ 
                                (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

Прослушал   _____________________________________ 
(ФИО, подпись студента) 

 

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

 

Провел ___________________________________________________ 
                        (должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись) 

 

 

Прослушал   _____________________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись студента) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 



Приложение 6.  

Программа государственной 

 итоговой аттестации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет биологический 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе, 

качеству образования – первый 

проректор 

_________________Хагуров Т.А. 
 

«_25_» _____мая______   2022 г. 
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Б3.01 (Д) ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

Направление подготовки/специальность___06.04.01 Биология_____________ 

 

Направленность (профиль) / специализация____ 
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Форма обучения ___________________очная____________________________ 

 

Квалификация ____________________магистр__________________________ 
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Рабочая программа государственной итоговой аттестации «Подготовка к про-

цедуре защиты выпускной квалификационной работы» составлена в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология  

 

Программу составил(и): 

С.Н. Щеглов, д-р биол. наук, профессор_   ___________ 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы» утверждена на заседании кафедры генетики, мик-

робиологии и биохимии 

протокол № 11 от 12 мая 2022 г.  

Заведующий кафедрой _Худокормов А.А._    ___________ 

 

 

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии биологического фа-

культета 

 протокол № 8 от 25 мая 2022 г.  

Председатель УМК факультета __Букарева О.В.   ___________ 
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Кузнецова А.П., зав. лабораторией питомниковод-

ства ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный науч-

ный центр садоводства, виноградарства, виноделия»  

 

 

 



Согласно Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (магистратура), итоговая государ-

ственная аттестация магистров по данному направлению включает в себя подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). При выборе 

итоговых государственных испытаний учитывается, что основным обязательным видом государ-

ственной итоговой аттестации выпускников является защита выпускной квалификационной ра-

боты. В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников госу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 

университет», утверждённым решением Учёного совета от 2011 г., приказом ректора от 15.10.2010 

№ 949 утверждается состав итоговой аттестационной комиссии, которая включает председателя и 

членов итоговой аттестационной комиссии. 

1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Целью ГИА «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы» является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

и общая оценка знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе обучения по направ-

лению подготовки 06.04.01− Биология. 

1.2 Задачами ГИА являются: 

• оценка уровня усвоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные способно-

сти бакалавра; 

• определение соответствия подготовки бакалавра требованиям ФГОС ВО по направлению 

06.04.01 Биология. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 в структуре основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 06.04.01 Биология и завершается присвоением 

квалификации магистр. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с ком-

петентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следую-

щих предусмотренных образовательным стандартом типов задач профессиональной деятельно-

сти: 

• научно-исследовательский; 

• педагогический. 

• проектный; 

• организационно-управленческий; 

• экспертно-аналитический 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетен-

ций: 

Универсальные компетенции: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

– способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели (УК-3); 



– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 

– способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и со-

временные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программы ма-

гистратуры (ОПК-2); 

– способен использовать философские концепции естествознания и понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

– способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий и акваторий, а 

также технологических производств с использованием биологических методов оценки экологиче-

ской и биологической безопасности (ОПК-4); 

– способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профессиональ-

ной деятельности и контроле их экологической безопасности с использованием живых объектов 

(ОПК-5); 

– способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные техноло-

гии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять и представлять 

результаты новых разработок (ОПК-6); 

– способен самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать 

решения, в т.ч. инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ 

и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении 

конкретной задачи (ОПК-7); 

– способен использовать современную аппаратуру и вычислительную технику для решения 

инновационных задач в профессиональной деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

– способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследованиям, эко-

логическому мониторингу и охране природы, используя знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы магистра-

туры (ПК-1); 

– способен формировать учебный материал, преподавать в образовательных организациях 

высшего и среднего образования и руководить научно-исследовательской работой обучающихся 

(ПК-2); 

– способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабораторный 

контроль и диагностику, контроль за состоянием окружающей среды (ПК-3); 

– способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, планировать и прово-

дить мероприятия по лабораторным исследованиям, охране природы и восстановлению биоресур-

сов (ПК-4); 

– способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, экологиче-

ских исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы, осу-

ществлять биологический контроль, биологическую экспертизу (ПК-5). 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость составляет 3 зач. ед. (108 часов, из которых 20 часов контактной ра-

боты и 88 часов самостоятельной работы). 



В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы. 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

  8 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе:      

Руководство ВКР 20 20    

Процедура защиты ВКР – –    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Выполнение индивидуального задания по теме выпускной 

квалификационной работы (обоснование актуальности вы-

бранной темы, обзор литературы, формулирование цели, за-

дач, предмета, научной гипотезы и т.п.) 

20 20    

Проведение исследования по теме выпускной квалификаци-

онной работы  
20 20    

Подготовка и написание выпускной квалификационной ра-

боты  
20 20    

Подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты (подготовка доклада по теме исследования, презента-

ции, репетиция доклада) 

28 28    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоемкость                                      час. 108 108    

в том числе контактная работа 20 20    

зач. ед 3 3    

 

Государственный экзамен образовательной программой не предусмотрен. 

 

Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является за-

щита магистерской диссертации. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение магистерской диссертации, что позволяет оценить не только овла-

дение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, но и умение при-

менить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты магистерской диссертации являются: 

• раскрытие научного потенциала диссертанта, 

• раскрытие его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой об-

ласти, 

• выявление результатов проведённого исследования, их аргументации и разработке обосно-

ванных рекомендаций и предложений. 
 

Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

направленности Генетика выполняется в виде магистерской диссертации. 

 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

Структура магистерской диссертации определяется в требованиях к выпускным квали-

фикационным работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. Объём маги-

стерской диссертации 60—100 страниц. 
Структура магистерской диссертации следующая: 

титульный лист; 

реферат; 

содержание; 



определения, обозначения и сокращения (если необходимо); 

введение; 

основная часть (разделы, подразделы, пункты); 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (если необходимо). 

Основная часть включает следующие разделы, которые располагают после введения в сле-

дующем порядке: 

обзор литературы (аналитический обзор); 

описание района исследования (если необходимо); 
материал и методы исследования; 

результаты исследования и обсуждение (название данного раздела должно точно соответство-
вать названию магистерской диссертации). При этом обязательным является наличие следую-
щих разделов: 

титульный лист, который является первой страницей магистерской диссертации. Образец оформ-

ления титульного листа приведен в приложении 1. Общие требования к титульному листу опреде-

лены ГОСТ 7.32–2001. 
Титульный лист содержит следующие реквизиты: 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ (прописные 

буквы, 12-пунктный шрифт); 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (строч-

ные буквы, первая прописная, 12-пунктный шрифт); 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (прописные буквы, в кавычках, полужир-

ное начертание, 14-пунктный шрифт); 

(ФГБОУ ВО «КубГУ») (в скобках, полужирное начертание, 14-пунктный шрифт); 

Наименование кафедры (строчные буквы, первая прописная, полужирное начертание, 14-пунктный 

шрифт); 

гриф допуска к защите (для магистерских диссертаций) (строчные буквы, первая прописная, 14-пункт-

ный шрифт); 
форма работы (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) (прописные буквы, полужирное начертание, 14-
пунктный шрифт); 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (прописные буквы, полужирное начертание, 14-пунктный шрифт); 

Работу выполнил (а) и расшифровка подписи (инициалы и фамилия) автора работы (14-пунктный 

шрифт).  Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, первая прописная, 12-пунктный шрифт); 

Факультет, курс (дня курсовой работы) (строчные буквы, первая прописная, 14- пунктный шрифт); 

Направление или Направление магистерской подготовки (для магистерских диссертаций) (шифр и 

полное наименование направления подготовки по ОКСО [Общероссийский классификатор специ-

альностей по образованию]) (строчные буквы, первая прописная, 14-пунктный шрифт); 
Программа магистерской подготовки (только для магистерских диссертаций) (полное наименование 

программы магистерской подготовки); 

Должность, учёная степень, учёное звание, расшифровка подписи (инициалы и фамилия) научного 

руководителя (14-пунктный шрифт). Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, первая прописная, 

12-пунктный шрифт); 

Должность, учёная степень, учёное звание, расшифровка подписи (инициалы и фамилия) нормо-

контролёра (14-пунктный шрифт). Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, первая прописная, 12-

пунктный шрифт); 

Город (иной населённый пункт) и год выпуска работы без знаков препинания и без сокращения 

слова «город» («г.») (строчные буквы, первая прописная, 14-пунктный шрифт). 

реферат, который должен содержать: 

– сведения об объёме работы (количество страниц), количестве иллюстраций, таблиц, при-

ложений, количестве частей работы, количестве использованных литературных источников; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста ра-

боты, в наибольшей мере характеризующих её содержание и обеспечивающих возможность 



информационного поиска.  Ключевые слова приводятся в именительном падеже, в единственном или 

множественном (если необходимо) числе и печатаются прописными буквами в строку через запятые. 
Текст реферата должен отражать: 

– объект исследования; 
– цель работы; 

– методы или методику проведения работы; 
– полученные результаты и их новизну; 

– рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы.  

Излагать содержание реферата необходимо в связанной повествовательной форме. Если работа не со-

держит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата 

она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. Объём реферата — не более 1 

500 знаков (3/4 страницы). Требования к реферату приведены в ГОСТ 7.32–2001. 
содержание, которое включает структурные элементы и наименования разделов, подразделов и 
пунктов (если они имеют наименование) основной части с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы в тексте квалификационной работы. Все они записываются строчными 
буквами, кроме первой прописной. Рубрики «Введение», «определения, обозначения и сокращения», 
«Заключение», «Список использованных источников» и наименование приложений включают в 
содержание, но не нумеруют. Перед наименованием всех разделов, подразделов и пунктов основ-
ной части приводят их номера. Реферат в содержание не включают. названия разделов, подразделов 
и пунктов основной части указывают в полном соответствии с их названиями, приведёнными в работе. 
Наименования всех структурных элементов, а также разделов записывают без абзацного отступа. 
Наименования подразделов основной части печатают после абзацного отступа, равного двум знакам, 
относительно номеров разделов. Наименования пунктов приводят после абзацного отступа, равного 
двум знакам, относительно номеров подразделов. Промежутки от последней буквы названия струк-
турного элемента, раздела, подраздела и пункта до номера страницы заполняют отточием. После но-
мера страницы точку не ставят. При необходимости продолжения записи наименования на второй 
(последующей строке) его начинают на уровне начала этого наименования на первой строке, а при 
продолжении записи наименования приложения — на уровне записи обозначения этого приложения. 
Образец оформления содержания приведён в приложении 2. 

введение, которое является вступлением к изложению сущности работы. Оптимальный объём введе-
ния составляет 1,5—2,0 страницы машинописного текста. В нём даётся общая характеристика про-

блемы. Оно должно содержать краткую оценку современного состояния решаемой научной про-

блемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 
работ по данной теме, сведения о её научной ценности. Во введении отражается актуальность и но-

визна темы, её научно-практическая значимость, а также формулируются цель и вытекающие из неё 

задачи исследования. 
основная часть не выделяется в структуре работы в отдельный раздел. Рубрикации подлежат её 

составные части — разделы, подразделы, пункты. 
обзору литературы (аналитическому обзору) отводится не более 1/3 текста работы. Он должен пред-

ставлять собой систематическое описание научных литературных источников, относящихся к теме 

работы. Обзор литературных данных подразумевает не реферирование, а анализ и систематизацию 

имеющихся подходов к избранной проблеме, методик и результатов исследований, проведённых 

отечественными и зарубежными учёными. Автор должен продемонстрировать своё понимание раз-

вития проблемы. Завершать литературный обзор рекомендуется чётко сформулированным резюме, 

содержащим краткие выводы. При оформлении обзора литературы следует соблюдать правила цити-

рования. Цитирование может быть прямым (дословная цитата) и непрямым (собственное изложение 

мыслей автора) с обязательной ссылкой на используемый литературный источник. Непрямое цитиро-

вание — основная форма обзора литературы. При этом следует предельно точно излагать мысли 

автора, не допуская искажений. Прямое цитирование применяют в тех случаях, когда важно макси-

мально точно донести мысль автора. Текст прямой цитаты заключают в кавычки. Допускается про-

пуск отдельных слов, предложений и абзацев. Пропущенные слова обозначаются многоточием, а 

предложения и абзацы — многоточием, заключённым в острые скобки (<…>). 

описание района исследования, раздел включающийся в квалификационную работу в случае необ-

ходимости, например, в экологических, биогеографических, геоботанических, эколого-фаунистиче-

ских работах. В нём приводят физико-географическую характеристику района или конкретного 



места, где проходили исследования, сведения о географическом положении, рельефе местности, 

почве, растительности и т. п. Если работа выполнена на базе промышленного или сельскохозяй-

ственного предприятия (рыбхозе, питомнике, ферме и т. п.), дают описание структуры предприятия, 

особенностей технологического процесса и т. п. Рекомендуется снабдить раздел соответствующими 

географическими картами, схемами, планами или другими иллюстративными материалами. Объём 

раздела — 1—3 страницы. Описание района исследования может включать как литературные, так и 

собственные сведения. 

в материалах и методах исследования обязательно указывают место проведения (базу) работы, 

сроки её выполнения, сведения об объекте исследования, объёме экспериментального материала, 

методах и технике эксперимента. Если используют хорошо известные, стандартные методики, дают 

их название и ссылку на литературный источник. Описывают методы математической обработки 

экспериментальных данных, указывают компьютерные программы, с помощью которых проводи-

лась обработка. При использовании общеизвестных статистических параметров и методов матема-

тической обработки указывают их название и ссылку на литературный источник. Специфические 

или редко применяемые методы математической обработки описывают подробно, с указанием ал-

горитма и основных формул. Если для выполнения работы требовались приборы, инструменты 

или другое оборудование, необходимо указать их тип, наименование, принцип действия и основные 

параметры, а также точность работы (измерений). При перечислении использованных в работе 

химических препаратов указывают торговое название (а если возможно — химическую формулу), 

форму, концентрацию, цель использования. В ряде случаев необходимо указывать степень их чи-

стоты и способы очистки или получения. Рекомендуемый объём раздела — 4—6 страниц. 

результаты исследования включают результаты собственных опытов, экспериментов и наблюдений 
автора. Он может состоять из нескольких подразделов, которые в свою очередь могут разделяться 
на пункты, в которых результаты экспериментов и наблюдений должны быть изложены в строгой 

логической последовательности. Название данного раздела должно точно соответствовать названию 
квалификационной работы. В этом разделе приводят результаты математической обработки первич-

ных (экспериментальных) данных и их интерпретацию. Экспериментальные данные и результаты 
их анализа рекомендуется иллюстрировать таблицами, рисунками. Не следует приводить один и тот 

же материал дважды — в виде таблицы и в виде рисунка, графика или диаграммы. Далее идёт об-
суждение полученных результатов: их сравнивают с литературными данными, трактуют и описывают 

возможное применение. Рекомендуемый объём раздела — не менее 1/2 объёма работы. 
заключение — обязательный структурный элемент квалификационной работы, но он не относится к 

основной части, поэтому не нумеруется. В заключении приводят выводы и, если необходимо, реко-

мендации. Выводы должны в сжатой форме отражать результаты работы и соответствовать задачам, 

поставленным во введении. Выводы и рекомендации должны быть конкретными, а не сводиться к 

общим пожеланиям. В выводах не просто констатируются факты проведения работ по тем или иным 

направлениям, а обобщаются основные научные результаты и подчёркивается их новизна. Выводов не 

должно быть слишком мало или слишком много. Оптимальное количество выводов — от 4 до 6. 

Рекомендуется выводы приводить после фразы: «По результатам работы сделаны следующие вы-

воды», которую записывают после заголовка «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Каждый вывод дают с абзаца и ну-

меруют арабскими цифрами. Рекомендуемый объём раздела составляет 0,5—1,5 страницы. 
список использованных источников должен содержать сведения обо всех источниках, 
упоминаемых или цитируемых при выполнении квалификационной работы. Этот структурный эле-

мент представляет собой библиографические записи литературных источников (не менее 35—40 

для бакалаврской работы, не менее 60 для магистерской диссертации), на которые в тексте имеются 

отсылки. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

приложения, в которых рекомендуется включать вспомогательные материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть: 
– материалы, дополняющие работу; 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– инструкции, методики, описания алгоритмов, разработанные в процессе выполнения квалифи-

кационной работы; 
– иллюстрации вспомогательного характера (диаграммы, графики, схемы). 



В приложения также выносятся иллюстрации, схемы, карты, таблицы, выполненные на листах 

формата А3 (297 × 420 мм). 

Магистерская диссертация должна включать рукопись, отзыв научного руководителя, внешнюю 

рецензию. 

Процедура защиты магистерских диссертаций служат инструментом, позволяющим государ-

ственной экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли её 

автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, 
отвечающих квалификационным требованиям ФГОС ВО. Диссертации магистранта должны быть 

присущи актуальность и новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку 
качества влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы. Государственная экза-
менационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора магистерской диссертации знаний, 
умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно решать научно-исследователь-
ские, педагогические, проектные, организационно-управленческие, экспертно-аналитические задачи. 

Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой гене-

тики, микробиологии и биохимии и утверждаются учебно-методическим советом факультета еже-

годно. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее написания.  

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Общие требования. Изложение текста и оформление магистерской диссертации выполняют 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001. Текст магистерской диссертации должен быть 

выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги фор-

мата А4 (210 × 297 мм). Допускается применение бумаги формата А3 (297 × 420 мм) при наличии 

большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. Текст работы следует печатать на 

одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала, гарнитура шрифта — Times New 

Roman, цвет шрифта должен быть чёрным (полужирное начертание шрифта не применяется), со-

блюдая следующие размеры полей: левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 

20 мм. Отступ первой строки абзаца — 1,25 см, выравнивание — по ширине, межстрочный интер-

вал — 1,5. Высота букв, цифр и других знаков в основном тексте — 2 мм (кегль 14 пунктов). При 

оформлении больших таблиц и рисунков допускается использование знаков высотой 1,8 мм (кегль 

12 пунктов). Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится цифра "2". 

Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-либо дополнитель-

ных знаков (тире, точки). Магистерская диссертация должна иметь твёрдый переплёт. Подробные 

требования к оформлению магистерской диссертации работе имеются в Методических указаниях 

по структуре и оформлению магистерских диссертаций, бакалаврских и курсовых работ. ВКР ба-

калавра оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-

2001 (Отчёт о научно-исследовательской работе); ГОСТ Р 7.0.100-2018 (Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

 

5. Фонд оценочных средств для защиты магистерской диссертации. 

Содержание магистерской диссертации выпускника и ее соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО представлена 

в таблице: 

Контролируемые компетен-

ции (шифр компетенции) 

Результаты освоения образовательной про-

граммы 

Оценочные 

средства 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

знать основные приёмы и методы системного подхода 

к научным исследованиям 

уметь критически анализировать информацию и вы-

рабатывать стратегию действий 

владеть базовыми методологическими основами си-

стемности научного мышления 

Защита ВКР 



УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

знать основные способы управления проектами 

уметь выбирать оптимальные способы управления при 

выполнении проекта 

владеть методикой проектной деятельности и руковод-

ства проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Защита ВКР 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели 

знать основы взаимодействия в коллективе, принципы 

командной работы 

уметь реализовывать свою роль в команде 

владеть навыками руководства и социального взаимо-

действия при постановке и реализации профессиональ-

ных задач 

Защита ВКР 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального вза-

имодействия 

знать правила чтения, произношения и основные грам-

матические правила русского и иностранного языка 

уметь читать и понимать тексты общекультурной и 

профессиональной направленности, базовыми навы-

ками письменной и устной речи на русском и иностран-

ном языке 

владеть основными навыками деловой коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для академического и профессионального 

взаимодействия с целью решения задач в области про-

фессиональной деятельности  

Защита ВКР 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаи-

модействия 

знать основные тенденции и механизмы современного 

социально-исторического развития и разнообразия об-

щества  

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

и учитывая межкультурное разнообразие, социальные, 

этические и философские различия и контексты 

владеть навыками анализа научных ресурсов различ-

ных стран и регионов, оценки их потенциала 

Защита ВКР 

УК-6. Способен определить и ре-

ализовать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе са-

мооценки 

знать основы планирования своего времени, способы и 

места поиска информации 

уметь управлять своим временем, определять приори-

теты своей деятельности 

владеть навыками определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности, способами ее совер-

шенствования на основе самооценки 

Защита ВКР 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

знать средства и методы физической культуры для осу-

ществления и выполнения программы полевых и лабо-

раторных исследований 

уметь использовать методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеть навыками использования средств физической 

культуры для обеспечения своей социальной и профес-

сиональной деятельности 

Защита ВКР 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

знать принципы обеспечения безопасного взаимодей-

ствия человека со средой обитания и рациональные 

условия деятельности, алгоритм действия при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

уметь идентифицировать негативные воздействия 

среды обитания естественного, техногенного и антро-

погенного происхождения 

владеть навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды; приёмами оказания первой 

медицинской само- и взаимопомощи; методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Защита ВКР 

ОПК-1. Способен использовать и 

применять фундаментальные 

биологические представления и 

современные методологические 

знать теоретические основы биологических и экологи-

ческих дисциплин, а также роль биологического разно-

образия как ведущего фактора устойчивости живых си-

стем и биосферы в целом 

Защита ВКР 



подходы для постановки и реше-

ния новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятель-

ности 

 

уметь анализировать взаимодействие организмов раз-

личных видов друг с другом и со средой обитания для 

решения новых не стандартных профессиональных за-

дач 

владеть базовыми представлениями о разнообразии 

биологических объектов, методами наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 

ОПК-2. Способен творчески ис-

пользовать в профессиональной 

деятельности знания фундамен-

тальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определя-

ющих направленность про-

граммы магистратуры 

 

знать биологические методы анализа, принципы иссле-

дования биосферы, способы восприятия, хранения и пе-

редачи информации 

уметь анализировать взаимосвязь физиологического 

состояния объекта с факторами окружающей среды 

владеть экспериментальными методами анализа для 

оценки и коррекции состояния живых объектов и мони-

торинга среды их обитания 

Защита ВКР 

ОПК-3. Способен использовать 

философские концепции есте-

ствознания и понимание совре-

менных биосферных процессов 

для системной оценки и прогноза 

развития сферы профессиональ-

ной деятельности 

 

знать философские концепции естествознания, основ-

ные философские категории и проблемы человеческого 

бытия  

уметь использовать философские концепции естество-

знания для системной оценки и прогноза развития 

сферы профессиональной деятельности 

владеть работы с основными философскими категори-

ями 

Защита ВКР 

ОПК-4. Способен участвовать в 

проведении экологической экс-

пертизы территорий и акваторий, 

а также технологических произ-

водств с использованием биоло-

гических методов оценки эколо-

гической и биологической без-

опасности 

 

знать нормативную базу охраны, использования, мони-

торинга и восстановления биоресурсов, о взаимодей-

ствиях организмов со средой их обитания, факторах 

среды и механизмах ответных реакций организмов, ос-

новы организации и устойчивости экосистем и био-

сферы в целом 

уметь использовать биологические методы оценки эко-

логической и биологической безопасности 

владеть навыками выявления и прогноза реакции жи-

вых организмов, сообществ и экосистем на антропоген-

ные воздействия 

Защита ВКР 

ОПК-5. Способен участвовать в 

создании и реализации новых тех-

нологий в сфере профессиональ-

ной деятельности и контроле их 

экологической безопасности с ис-

пользованием живых объектов 

знать современные принципы современной биотехно-

логии, приемы генетической инженерии, основы нано 

технологии и молекулярного моделирования  

уметь использовать в профессиональной деятельности 

методы анализа и моделирования экологических про-

цессов и антропогенного воздействия на живые си-

стемы.  

владеть методами анализа и моделирования экологиче-

ских процессов и антропогенного воздействия на жи-

вые системы. 

Защита ВКР 

ОПК-6. Способен творчески при-

менять и модифицировать совре-

менные компьютерные техноло-

гии, работать с профессиональ-

ными базами данных, профессио-

нально оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

знать принципы анализа информации, основные спра-

вочные системы, профессиональные базы данных, тре-

бования к информационной безопасности 

уметь использовать современные информационные 

технологии для саморазвития, профессиональной дея-

тельности и делового общения 

владеть методами решения задач профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с 

применением современных информационно-коммуни-

кационных технологий 

Защита ВКР 

ОПК-7. Способен самостоятельно 

определять стратегию и пробле-

матику исследований, принимать 

решения, в т. ч. инновационные, 

выбирать и модифицировать ме-

тоды, отвечать за качество работ 

и внедрение их результатов, обес-

печивать меры производственной 

знать теоретические и практические основы производ-

ственной безопасности при решении задач профессио-

нальной деятельности 

уметь самостоятельно определять стратегию и пробле-

матику исследований и принимать обоснованные реше-

ния (в том числе инновационные), отвечать за качество 

работ и внедрение их результатов в ходе профессио-

нальной деятельности 

Защита ВКР 



безопасности при решении кон-

кретной задачи 

владеть навыками поиска, анализа и модификации ме-

тодов эколого-биологических исследований,  

ОПК-8. Способен использовать 

современную аппаратуру и вы-

числительную технику для реше-

ния инновационных задач в про-

фессиональной деятельности 

 

знать основные типы современного экспедиционного и 

лабораторного оборудования, особенностях выбран-

ного объекта профессиональной деятельности, усло-

виях его культивирования, содержания и работы с ним 

уметь использовать методы сбора, обработки, система-

тизации и представления полевой и лабораторной ин-

формации, работать с современным оборудованием, са-

мостоятельно использовать внешние носители инфор-

мации, создавать резервные копии и архивы данных и 

программ 

владеть навыками использования современного обору-

дования в полевых и лабораторных условиях для реше-

ния инновационных задач в профессиональной деятель-

ности. 

Защита ВКР 

ПК-1 Способен к участию в меро-

приятиях по лабораторным био-

логическим исследованиям,  эко-

логическому мониторингу и 

охране природы, используя зна-

ния фундаментальных и приклад-

ных разделов дисциплин (моду-

лей), определяющих направлен-

ность (профиль) программы маги-

стратуры 

знать многообразие органического мира, взаимоотно-

шения организма и среды, основы фундаментальных и 

прикладных разделов биологических и экологических 

дисциплин  

уметь планировать и проводить мероприятия по эколо-

гическому мониторингу и охране природы, анализиро-

вать результаты научных экспериментов и представ-

лять их в форме публикаций в рецензируемых научных 

изданиях, проводить дискуссии на научных мероприя-

тиях 

владеть современными информационными ресурсами 

биологического и экологического содержания, и навы-

ками использования их в профессиональной деятельно-

сти 

Защита ВКР 

ПК-2 Способен формировать 

учебный материал, преподавать в 

образовательных организациях 

высшего и среднего образования 

и руководить научно-исследова-

тельской работой обучающихся 

знать современную научную биологическую и эколо-

гическую терминологию, методы преподавания биоло-

гии и экологии, методическое обеспечение образова-

тельного процесса по биологии и экологии 

уметь использовать естественнонаучные знания в про-

фессиональной деятельности, планировать и проводить 

лекционные занятия, лабораторно-практические ра-

боты, экспериментальные и полевые биологические и 

экологические исследования 

владеть методами преподавания биологии и экологии, 

методами постановки эксперимента, методами руко-

водства студентами 

Защита ВКР 

ПК-3 Способен осуществлять 

биологическое и экологическое 

проектирование, лабораторный 

контроль и диагностику, кон-

троль за состоянием окружающей 

среды 

знать основные понятия и теории биологии, биологи-

ческие законы и закономерности развития органиче-

ского мира 

уметь составлять научные проекты и научно-техниче-

ские отчеты, проводить лабораторные исследования 

владеть современными представлениями о закономер-

ностях развития органического мира, навыками работы 

в лаборатории 

Защита ВКР 

ПК-4 Способен применять на про-

изводстве современные методы 

обработки, анализа и синтеза по-

левой, производственной и лабо-

раторной биологической инфор-

мации, планировать и проводить 

мероприятия по лабораторным 

исследованиям, оценке состоя-

ния, охране природной среды и 

восстановлению биоресурсов. 

знать правовые основы охраны природы и природо-

пользования, принципы проведения исследований с 

участием привлеченных коллективов исполнителей 

уметь оценивать собственные научные результаты и 

результаты отдельных ученых и/или коллективов ис-

полнителей, планировать и проводить мероприятия по 

лабораторным исследованиям, оценке  

владеть навыками проведения мероприятий по оценке 

состояния природной среды и восстановлению биоре-

сурсов 

Защита ВКР 

ПК-5 Способен анализировать ре-

зультаты полевых и лаборатор-

ных биологических, 

знать методы исследований и принципы и закономер-

ности проведения работ по экологическому контролю. 

 



экологических исследований, ис-

пользовать современную аппара-

туру и вычислительные ком-

плексы, осуществлять биологиче-

ский контроль, биологическую 

экспертизу. 

уметь оценивать собственные научные результаты и 

результаты и использовать полученные данные в при-

родоохранной деятельности 

владеть методами экологического контроля и навы-

ками проведения экологической экспертизы с исполь-

зованием микроорганизмов 

 

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а 

также шкал оценивания: 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 
Оценка (шкала 

оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый уровень 

– оценка 

отлично 

Присваивается за высокий уровень научно-теоретической разработки про-

блемы, актуальность проводимого исследования, значительную полноту 

исследования, авторскую самостоятельность, внутреннюю логическую 

связь и последовательность изложения, высокую грамотность изложения на 

русском литературном языке. 

Повышенный уровень 

– оценка  

хорошо 

Присваивается за достаточный уровень научно-теоретической разработки 

проблемы, актуальность проводимого исследования, полное освещение 

темы, однако отсутствует должная степень творчества. 

Базовый (пороговый) уровень 

– оценка  

удовлетворительно 

Присваивается за правильное освещение основных вопросов темы, однако 

отсутствует умение логически стройного их изложения, самостоятельного 

анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

Недостаточный 

уровень – оценка  

неудовлетворительно 

Присваивается, когда выпускник не владеет материалом работы, не в состо-

янии дать объяснение выводам и теоретическим положениям данной про-

блемы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся при подготовке к магистерской диссертации. 

40. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской 

диссертации [Текст]: Учебно-методические указания: / М.Б. Астапов, Ж.О. Карапетян, О.А. Бонда-

ренко. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. – 52 с 

41. Структура и оформление магистерской диссертации, бакалаврской и курсовой работ: 

методические указания / сост.: М. В. Нагалевский, О. В. Букарева, А. М. Иваненко. Краснодар: Ку-

банский гос. ун-т, 2019. 55 с. 

42. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов ка-

федры генетики, микробиологии и биохимии Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021 

 

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту магистерской диссерта-

ции. Эта работа должна иметь научно-исследовательский характер. Она имеет целью закрепление 

и расширение полученных теоретических знаний по специальности. В то же время она демонстри-

рует выработанные за время учёбы профессиональное мышление, навыки применения теоретиче-

ских знаний для постановки и решения конкретных практических и научных задач, умение прово-

дить критический анализ научной литературы и творчески обсуждать результаты работы. 

Выполнение магистерской диссертации работы обеспечивает: 

– развитие у студентов способностей к поиску актуальных задач, глубокое осмысление 

теоретической и практической значимости полученных экспериментальных данных; 

– развитие навыков работы с литературой по определённой теме исследования; 

– закрепление и дальнейшее развитие навыков самостоятельного выполнения 

эксперимента; 

– глубокое освоение методики выполнения эксперимента и обработки полученных 

результатов; 



– овладение методами статистической обработки экспериментальных данных с 

применением вычислительной техники; 

– выработку умений делать объективные, обоснованные выводы на основании 

полученных результатов. 

Порядок выполнения магистерской диссертации. 

Продолжительность подготовки магистерской диссертации определяется учебным планом. 

Список рекомендуемых тем утверждается выпускающий кафедрой и доводится до сведения вы-

пускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты магистерской диссертации. Выпускнику 

может предоставляться право выбора темы магистерской диссертации в порядке, определяемом за-

ведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обос-

нование целесообразности ее разработки. Выпускник обязан выбрать примерную тему магистер-

ской диссертации не позднее, чем за шесть месяцев до защиты. Для руководства магистерской дис-

сертацией заведующим кафедрой назначается научный руководитель в сроки, не позднее утвержде-

ния учебной нагрузки на следующий учебный год. Определяющим при назначении научного руко-

водителя магистерской диссертации является его квалификация, специализация и направление 

научной работы. При необходимости студенту назначаются консультанты. Смена научного руко-

водителя и принципиальное изменение темы магистерской диссертации возможны в исключитель-

ных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до защиты магистерской 

диссертации. Окончательные варианты темы, выбранные выпускником и согласованные с научным 

руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты 

магистерской диссертации. Научный руководитель осуществляет руководство и консультацион-

ную помощь в процессе подготовки магистерской диссертации в пределах времени, определяемого 

нормами педагогической нагрузки. 

 

Порядок и сроки представления магистерской диссертации научному руководителю и 

в ГЭК. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной магистерской диссертации руково-

дитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки магистерской 

диссертации (далее - отзыв). В случае выполнения магистерской диссертации несколькими обуча-

ющимися руководитель представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки маги-

стерской диссертации. Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом науч-

ного руководителя и, при наличии, справками о практическом использовании результатов, пред-

ставляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры 

предварительной защиты. 

Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 кален-

дарных дней до дня защиты магистерской диссертации. Магистерская диссертация и отзыв переда-

ются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты. Тексты магистерских диссертаций, за исключением текстов работ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной си-

стеме университета и проверяются на объем заимствования. 

Порядок защиты магистерской диссертации. 

Защита магистерской диссертации осуществляется на заседании государственной экзамена-

ционной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке. К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-

еме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образо-

вательной программе высшего образования. 

После завершения защиты всех магистерских диссертаций, предусмотренных по графику на 

текущий день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставле-

ния окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хо-

рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты магистерских дис-

сертаций. Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении работы могут быть 



рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных 

работ. 

 

8. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий, необходи-

мой для подготовки к защите магистерской диссертации 

Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. Подгорнова, Т. И. 

Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07420-8. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470654 (дата обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алферова, Г. А. 

Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

Периодическая литература 

Название издания Периодичность вы-

хода (в год) 

Место хране-

ния 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный журнал. ВИНИТИ 12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и 

иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 ,2020- 

Известия РАН. Серия: Биологическая 6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Физиология растений 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микробиология 6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 2017 № 1-

3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 2014 № 1-

2,4-5, 2015- 

Биофизика 6 ЧЗ "1959, 1961-2008, 2009 № 1-3, 5-6, 2010-2018 

(1 полуг.)" 

Биотехносфера 6 ЧЗ "2011 № 4-6, 2012 № 1-2, 2013 №4 2014 № 1-4, 

2015, 2016 № 1-2,5-6, 2017 №1-2,4, 2018 №1 

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и инфор-

мационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

22. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

23. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

24. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

25. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

26. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

66. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

67. Scopus http://www.scopus.com/ 

68. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/


69. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

70. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

71. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской платформе 

научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

72. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссертаций Рос-

сийской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

73. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

74. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

75. Springer Journals https://link.springer.com/ 

76. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

77. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

78. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

79. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

80. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

6. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с компьютеров 

библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

57. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

58. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

59. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

60. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

61. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

62. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

63. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

64. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

65. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

66. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

67. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

68. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://273-

фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

18. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

19. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

20. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных техно-

логий http://mschool.kubsu.ru; 

21. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к ГИА, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные информационные 

технологии: 

мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами. 

компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации 

информации, проведения требуемых расчетов и т. д. 

перечень лицензионного программного обеспечения: 

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/


Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL, Microsoft Windows 10, Microsoft Office 365 Pro-

fessional Plus, Statistica Ultimate Academic Bundle v.13 

в) перечень информационных справочных систем: 

Информационно-правовая система  «Гарант»  [Электронный  ресурс]  –  Режим доступа: 

http://garant.ru/ 

Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://consultant.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru). 
 

10. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение сле-

дующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами гос-
ударственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-
хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-
тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-
щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной квалификацион-
ной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении госу-
дарственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-

ются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей и бу-

мага, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформля-
ются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается ис-

пользование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необ-

ходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального поль-

зования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигатель-

ных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

http://garant.ru/
http://consultant.ru/


письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специаль-
ных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 
индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 
 
 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА. 

№ 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

 Аудитория для защиты маги-

стерских диссертаций 432 

Рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко-

миссии; компьютер, мультимедийный проектор, экран; лицензион-

ное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 Аудитория для защиты маги-

стерских диссертаций 412 

Рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко-

миссии; компьютер, мультимедийный проектор, экран; лицензион-

ное программное обеспечение общего и специального назначения. 

 Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся 

(ауд.437а) 

Учебная мебель, компьютерная техника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду образовательной орга-

низации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ 

к сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi), мультимедийный телеэкран  
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Приложение 2 
Пример составления реферата 

 

Выпускная квалификационная работа 68 с., 3 гл., 5 рис., 11 табл., 71 источник.  

Объект исследования – сорта груши. 

Ключевые слова: ГРУША, РОСТ ДЕРЕВА, АПИКАЛЬНОЕ ДОМИНИРОВА-

НИЕ, СОВМЕСТИМОСТЬ СОРТОВ, УРОЖАЙНОСТЬ, САМОПЛОДНОСТЬ, ПЕ-

РЕКРЕСТНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ. 

Цель исследования – выделить перспективные сорта груши по комплексу мор-

фологических и продуктивных характеристик. 

Материал: сорта груши, описанные по высоте дерева, диаметру кроны, объему 

кроны, типам ветвления, апикальному доминированию, высоте сеянца, диаметру 

штамба, урожайности, оптимальной площади посадки, оптимальной площади пита-

ния, самоплодности и перекрестной плодовитости. 

Методы исследований: измерение морфологических признаков и урожая, дис-

персионный анализ, наименьшая существенная разность (НСР). 

Для уплотненных посадок наиболее перспективен сорт Незабудка, который об-

ладает всеми необходимыми качествами сорта интенсивного типа: слаборослостью, 

низким апикальным доминированием, базитоническим типом ветвления и укорочен-

ными междоузлиями. Средний урожай плодов 20–25-летних деревьев за 5 лет плодо-

ношения находится в пределах 7,2–24,6 кг/дерево. 

Установлена самонесовместимость сортов Незабудка, Бирюзовая, Орсиль, Со-

ната. Лучшим опылителем для группы изучаемых сортов является сорт Незабудка. 

Сорт груши Любимица Клаппа оказался универсальным и показывающим хорошую 

урожайность в условиях г. Краснодара и ст. Староминской. 

Область применения – селекция груши.  
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Список использованных источников………………………………………..59 

 

  



Приложение 4 

Образец формы заявления на тему магистерской диссертации. 

 

Заведующему кафедрой генетики, микробио-

логии и биохимии 

А.А. Худокормову 

студента (тки) 2 курса 

биологического факультета  

направление 06.04.01 Биология 

магистерская программа Генетика, биохимия 

и молекулярная биология 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить тему моей магистерской диссертации в следующей редакции: 

 

 

Подпись                         Дата 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 
 
 
(Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись) 

Дата 

  



Приложение 5 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) «Генетика, биохимия, молекулярная биология» 

 

Тематика ВКР студентов направленности (профиля) «Генетика, биохимия, молеку-

лярная биология» 

определяются кафедральными темами НИР: 

«Генетические основы селекции», «Генетика популяций». 

 

Примерная тематика: 

1. Генетика и селекция плодовых культур 

2. Генетика и селекция овощных культур 

3. Генетика и селекция зерновых культур 

4. Генетика и селекция ягодных культур 

5. Генетика и селекция объектов аквакультуры 

6. Молекулярно-генетические исследования в селекции 

 

В рамках кафедральной темы определена тематика научных исследований ППС ка-

федры генетики, микробиологии и биохимии которые назначаются научными руко-

водителями ВКР студентов: 

Щеглов С.Н. «Генетические основы селекции растений», «Генетика популяций» 

Тюрин В.В. «Генетические основы селекции объектов аквакультуры», «Генетиче-

ские основы селекции растений». 
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 06.04.01 Биология (магистратура), 

итоговая государственная аттестация магистров по данному направлению включает в себя 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). При выборе итоговых государственных испытаний учитывается, 

что основным обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников 

является защита выпускной квалификационной работы. В соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет», утвер-

ждённым решением Учёного совета от 2011 г., приказом ректора от 15.10.2010 № 949 

утверждается состав итоговой аттестационной комиссии, которая включает председателя 

и членов итоговой аттестационной комиссии. 

1 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Целью ГИА «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифика-

ционной работы» является определение соответствия результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и общая оценка знаний, умений и навыков студентов, полу-

ченных ими в ходе обучения по направлению подготовки 06.04.01− Биология. 

1.2 Задачами ГИА являются: 

• оценка уровня усвоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности бакалавра; 

• определение соответствия подготовки бакалавра требованиям ФГОС ВО по 

направлению 06.04.01 Биология. 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образо-

вательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 в структуре основной 

образовательной программы по направлению подготовки 06.04.01 Биология и заверша-

ется присвоением квалификации магистр. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформиро-

ванности компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в со-

ответствии с компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом типов задач профессиональ-

ной деятельности: 

• научно-исследовательский; 

• педагогический. 

• проектный; 

• организационно-управленческий; 

• экспертно-аналитический 

По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих ком-

петенций: 

Универсальные компетенции: 



 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

– способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия (УК-4); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5); 

– способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способен использовать и применять фундаментальные биологические представле-

ния и современные методологические подходы для постановки и решения новых нестан-

дартных задач в сфере профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фунда-

ментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направлен-

ность программы магистратуры (ОПК-2); 

– способен использовать философские концепции естествознания и понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

– способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий и аква-

торий, а также технологических производств с использованием биологических методов 

оценки экологической и биологической безопасности (ОПК-4); 

– способен участвовать в создании и реализации новых технологий в сфере профес-

сиональной деятельности и контроле их экологической безопасности с использованием 

живых объектов (ОПК-5); 

– способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять 

и представлять результаты новых разработок (ОПК-6); 

– способен самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, 

принимать решения, в т.ч. инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной без-

опасности при решении конкретной задачи (ОПК-7); 

– способен использовать современную аппаратуру и вычислительную технику для 

решения инновационных задач в профессиональной деятельности (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции: 

– способен к участию в мероприятиях по лабораторным биологическим исследова-

ниям, экологическому мониторингу и охране природы, используя знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (про-

филь) программы магистратуры (ПК-1); 

– способен формировать учебный материал, преподавать в образовательных органи-

зациях высшего и среднего образования и руководить научно-исследовательской работой 

обучающихся (ПК-2); 

– способен осуществлять биологическое и экологическое проектирование, лабора-

торный контроль и диагностику, контроль за состоянием окружающей среды (ПК-3); 



 

– способен применять на производстве современные методы обработки, анализа и 

синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической информации, плани-

ровать и проводить мероприятия по лабораторным исследованиям, охране природы и вос-

становлению биоресурсов (ПК-4); 

– способен анализировать результаты полевых и лабораторных биологических, эко-

логических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные ком-

плексы, осуществлять биологический контроль, биологическую экспертизу (ПК-5). 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость составляет 3 зач. ед. (108 часов, из которых 0,5 часов кон-

тактной работы и 107,5 часов самостоятельной работы). 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной ква-

лификационной работы. 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная очно-заочная заочная 

  8 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе:      

Руководство ВКР – –    

Процедура защиты ВКР 0,5 0,5    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Выполнение индивидуального задания по теме выпускной 

квалификационной работы (обоснование актуальности 

выбранной темы, обзор литературы, формулирование 

цели, задач, предмета, научной гипотезы и т.п.) 

– –    

Проведение исследования по теме выпускной квалифика-

ционной работы  
– –    

Подготовка и написание выпускной квалификационной 

работы  
50 50    

Подготовка к защите выпускной квалификационной ра-

боты (подготовка доклада по теме исследования, презен-

тации, репетиция доклада) 

57,5 57,5    

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая трудоем-

кость                                      

час. 108 108    

в том числе контактная работа 0,5 0,5    

зач. ед 3 3    

 

Государственный экзамен образовательной программой не предусмотрен. 

 

Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом явля-

ется защита магистерской диссертации. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния предусмотрено выполнение магистерской диссертации, что позволяет оценить не 

только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими знаниями, 

но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты магистерской диссертации являются: 

• раскрытие научного потенциала диссертанта, 

• раскрытие его способности в организации и проведении самостоятельного исследо-

вания, использовании современных методов и подходов при решении проблем в 

исследуемой области, 

• выявление результатов проведённого исследования, их аргументации и разработке 



 

обоснованных рекомендаций и предложений. 
 

Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 06.04.01 Биоло-

гия направленности Генетика выполняется в виде магистерской диссертации. 

 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

Структура магистерской диссертации определяется в требованиях к выпускным 

квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. 

Объём магистерской диссертации 60—100 страниц. 
Структура магистерской диссертации следующая: 

титульный лист; 

реферат; 

содержание; 

определения, обозначения и сокращения (если необходимо); 

введение; 

основная часть (разделы, подразделы, пункты); 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения (если необходимо). 

Основная часть включает следующие разделы, которые располагают после введения 

в следующем порядке: 

обзор литературы (аналитический обзор); 

описание района исследования (если необходимо); 

материал и методы исследования; 
результаты исследования и обсуждение (название данного раздела должно точно со-
ответствовать названию магистерской диссертации). При этом обязательным является 
наличие следующих разделов: 

титульный лист, который является первой страницей магистерской диссертации. Образец 

оформления титульного листа приведен в приложении 1. Общие требования к титульному 

листу определены ГОСТ 7.32–2001. 
Титульный лист содержит следующие реквизиты: 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ (про-

писные буквы, 12-пунктный шрифт); 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния (строчные буквы, первая прописная, 12-пунктный шрифт); 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (прописные буквы, в кавычках, 

полужирное начертание, 14-пунктный шрифт); 

(ФГБОУ ВО «КубГУ») (в скобках, полужирное начертание, 14-пунктный шрифт); 

Наименование кафедры (строчные буквы, первая прописная, полужирное начертание, 14-

пунктный шрифт); 

гриф допуска к защите (для магистерских диссертаций) (строчные буквы, первая прописная, 

14-пунктный шрифт); 
форма работы (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) (прописные буквы, полужирное начер-
тание, 14-пунктный шрифт); 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (прописные буквы, полужирное начертание, 14-пунктный шрифт); 

Работу выполнил (а) и расшифровка подписи (инициалы и фамилия) автора работы (14-

пунктный шрифт).  Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, первая прописная, 12-пункт-

ный шрифт); 

Факультет, курс (дня курсовой работы) (строчные буквы, первая прописная, 14- пунктный 

шрифт); 



 

Направление или Направление магистерской подготовки (для магистерских диссертаций) 

(шифр и полное наименование направления подготовки по ОКСО [Общероссийский клас-

сификатор специальностей по образованию]) (строчные буквы, первая прописная, 14-пункт-

ный шрифт); 
Программа магистерской подготовки (только для магистерских диссертаций) (полное наиме-
нование программы магистерской подготовки); 

Должность, учёная степень, учёное звание, расшифровка подписи (инициалы и фамилия) 

научного руководителя (14-пунктный шрифт). Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, 

первая прописная, 12-пунктный шрифт); 

Должность, учёная степень, учёное звание, расшифровка подписи (инициалы и фамилия) нор-

моконтролёра (14-пунктный шрифт). Подпись, дата (в скобках, строчные буквы, первая про-

писная, 12-пунктный шрифт); 

Город (иной населённый пункт) и год выпуска работы без знаков препинания и без сокра-

щения слова «город» («г.») (строчные буквы, первая прописная, 14-пунктный шрифт). 

реферат, который должен содержать: 

– сведения об объёме работы (количество страниц), количестве иллюстраций, таб-

лиц, приложений, количестве частей работы, количестве использованных литературных ис-

точников; 
– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из 

текста работы, в наибольшей мере характеризующих её содержание и обеспечивающих 

возможность информационного поиска.  Ключевые слова приводятся в именительном па-

деже, в единственном или множественном (если необходимо) числе и печатаются пропис-

ными буквами в строку через запятые. 
Текст реферата должен отражать: 

– объект исследования; 
– цель работы; 

– методы или методику проведения работы; 
– полученные результаты и их новизну; 

– рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов работы.  

Излагать содержание реферата необходимо в связанной повествовательной форме. Если ра-

бота не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то 

в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. 

Объём реферата — не более 1 500 знаков (3/4 страницы). Требования к реферату приведены в 

ГОСТ 7.32–2001. 
содержание, которое включает структурные элементы и наименования разделов, подраз-
делов и пунктов (если они имеют наименование) основной части с указанием номеров 
страниц, с которых начинаются эти элементы в тексте квалификационной работы. Все 
они записываются строчными буквами, кроме первой прописной. Рубрики «Введение», 
«определения, обозначения и сокращения», «Заключение», «Список использованных источ-
ников» и наименование приложений включают в содержание, но не нумеруют. Перед 
наименованием всех разделов, подразделов и пунктов основной части приводят их но-
мера. Реферат в содержание не включают. названия разделов, подразделов и пунктов основ-
ной части указывают в полном соответствии с их названиями, приведёнными в работе. Наиме-
нования всех структурных элементов, а также разделов записывают без абзацного отступа. 
Наименования подразделов основной части печатают после абзацного отступа, равного двум 
знакам, относительно номеров разделов. Наименования пунктов приводят после абзацного от-

ступа, равного двум знакам, относительно номеров подразделов. Промежутки от последней 
буквы названия структурного элемента, раздела, подраздела и пункта до номера страницы за-
полняют отточием. После номера страницы точку не ставят. При необходимости 



 

продолжения записи наименования на второй (последующей строке) его начинают на 
уровне начала этого наименования на первой строке, а при продолжении записи наимено-
вания приложения — на уровне записи обозначения этого приложения. Образец оформления 
содержания приведён в приложении 2. 

введение, которое является вступлением к изложению сущности работы. Оптимальный 
объём введения составляет 1,5—2,0 страницы машинописного текста. В нём даётся общая ха-

рактеристика проблемы. Оно должно содержать краткую оценку современного состояния 

решаемой научной проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснова-

ние необходимости проведения работ по данной теме, сведения о её научной ценности. Во 
введении отражается актуальность и новизна темы, её научно-практическая значимость, а 

также формулируются цель и вытекающие из неё задачи исследования. 
основная часть не выделяется в структуре работы в отдельный раздел. Рубрикации 

подлежат её составные части — разделы, подразделы, пункты. 
обзору литературы (аналитическому обзору) отводится не более 1/3 текста работы. Он дол-

жен представлять собой систематическое описание научных литературных источников, отно-

сящихся к теме работы. Обзор литературных данных подразумевает не реферирование, а 

анализ и систематизацию имеющихся подходов к избранной проблеме, методик и результа-

тов исследований, проведённых отечественными и зарубежными учёными. Автор должен 

продемонстрировать своё понимание развития проблемы. Завершать литературный обзор 

рекомендуется чётко сформулированным резюме, содержащим краткие выводы. При оформ-

лении обзора литературы следует соблюдать правила цитирования. Цитирование может быть 

прямым (дословная цитата) и непрямым (собственное изложение мыслей автора) с обязатель-

ной ссылкой на используемый литературный источник. Непрямое цитирование — основная 

форма обзора литературы. При этом следует предельно точно излагать мысли автора, не 

допуская искажений. Прямое цитирование применяют в тех случаях, когда важно макси-

мально точно донести мысль автора. Текст прямой цитаты заключают в кавычки. Допуска-

ется пропуск отдельных слов, предложений и абзацев. Пропущенные слова обозначаются 

многоточием, а предложения и абзацы — многоточием, заключённым в острые скобки (<…>). 

описание района исследования, раздел включающийся в квалификационную работу в слу-

чае необходимости, например, в экологических, биогеографических, геоботанических, эко-

лого-фаунистических работах. В нём приводят физико-географическую характеристику рай-

она или конкретного места, где проходили исследования, сведения о географическом поло-

жении, рельефе местности, почве, растительности и т. п. Если работа выполнена на базе 

промышленного или сельскохозяйственного предприятия (рыбхозе, питомнике, ферме и т. 

п.), дают описание структуры предприятия, особенностей технологического процесса и т. п. 

Рекомендуется снабдить раздел соответствующими географическими картами, схемами, пла-

нами или другими иллюстративными материалами. Объём раздела — 1—3 страницы. Опи-

сание района исследования может включать как литературные, так и собственные сведения. 

в материалах и методах исследования обязательно указывают место проведения (базу) ра-

боты, сроки её выполнения, сведения об объекте исследования, объёме экспериментального 

материала, методах и технике эксперимента. Если используют хорошо известные, стандарт-

ные методики, дают их название и ссылку на литературный источник. Описывают методы 

математической обработки экспериментальных данных, указывают компьютерные про-

граммы, с помощью которых проводилась обработка. При использовании общеизвестных 

статистических параметров и методов математической обработки указывают их название и 

ссылку на литературный источник. Специфические или редко применяемые методы мате-

матической обработки описывают подробно, с указанием алгоритма и основных формул. 

Если для выполнения работы требовались приборы, инструменты или другое оборудова-

ние, необходимо указать их тип, наименование, принцип действия и основные параметры, 

а также точность работы (измерений). При перечислении использованных в работе хими-

ческих препаратов указывают торговое название (а если возможно — химическую формулу), 



 

форму, концентрацию, цель использования. В ряде случаев необходимо указывать степень 

их чистоты и способы очистки или получения. Рекомендуемый объём раздела — 4—6 страниц. 

результаты исследования включают результаты собственных опытов, экспериментов и 

наблюдений автора. Он может состоять из нескольких подразделов, которые в свою очередь 
могут разделяться на пункты, в которых результаты экспериментов и наблюдений должны 
быть изложены в строгой логической последовательности. Название данного раздела должно 

точно соответствовать названию квалификационной работы. В этом разделе приводят резуль-
таты математической обработки первичных (экспериментальных) данных и их интерпрета-
цию. Экспериментальные данные и результаты их анализа рекомендуется иллюстрировать 
таблицами, рисунками. Не следует приводить один и тот же материал дважды — в виде 

таблицы и в виде рисунка, графика или диаграммы. Далее идёт обсуждение полученных 
результатов: их сравнивают с литературными данными, трактуют и описывают возможное 

применение. Рекомендуемый объём раздела — не менее 1/2 объёма работы. 
заключение — обязательный структурный элемент квалификационной работы, но он не от-

носится к основной части, поэтому не нумеруется. В заключении приводят выводы и, если 

необходимо, рекомендации. Выводы должны в сжатой форме отражать результаты работы 

и соответствовать задачам, поставленным во введении. Выводы и рекомендации должны 

быть конкретными, а не сводиться к общим пожеланиям. В выводах не просто констатиру-

ются факты проведения работ по тем или иным направлениям, а обобщаются основные науч-

ные результаты и подчёркивается их новизна. Выводов не должно быть слишком мало или 

слишком много. Оптимальное количество выводов — от 4 до 6. Рекомендуется выводы при-

водить после фразы: «По результатам работы сделаны следующие выводы», которую записы-

вают после заголовка «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Каждый вывод дают с абзаца и нумеруют арабскими 

цифрами. Рекомендуемый объём раздела составляет 0,5—1,5 страницы. 
список использованных источников должен содержать сведения обо всех источниках, 
упоминаемых или цитируемых при выполнении квалификационной работы. Этот структур-

ный элемент представляет собой библиографические записи литературных источников (не 

менее 35—40 для бакалаврской работы, не менее 60 для магистерской диссертации), на 

которые в тексте имеются отсылки. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

приложения, в которых рекомендуется включать вспомогательные материалы, которые по 

каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть: 
– материалы, дополняющие работу; 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– инструкции, методики, описания алгоритмов, разработанные в процессе выполнения 

квалификационной работы; 
– иллюстрации вспомогательного характера (диаграммы, графики, схемы). 

В приложения также выносятся иллюстрации, схемы, карты, таблицы, выполненные 

на листах формата А3 (297 × 420 мм). 

Магистерская диссертация должна включать рукопись, отзыв научного руководителя, 

внешнюю рецензию. 

Процедура защиты магистерских диссертаций служат инструментом, позволяющим гос-

ударственной экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, до-

стиг ли её автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, 
отвечающих квалификационным требованиям ФГОС ВО. Диссертации магистранта должны 
быть присущи актуальность и новизна. Работа должна иметь научную и практическую цен-
ность. На оценку качества влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы. 

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у автора маги-

стерской диссертации знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному 



 

самостоятельно решать научно-исследовательские, педагогические, проектные, организаци-
онно-управленческие, экспертно-аналитические задачи. 

Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

генетики, микробиологии и биохимии и утверждаются учебно-методическим советом фа-

культета ежегодно. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной ра-

боты вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности 

ее написания.  

Требования к выпускной квалификационной работе.  

Общие требования. Изложение текста и оформление магистерской диссертации 

выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001. Текст магистерской диссер-

тации должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). Допускается применение бумаги формата 

А3 (297 × 420 мм) при наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного фор-

мата. Текст работы следует печатать на одной стороне листа белой бумаги через полтора 

интервала, гарнитура шрифта — Times New Roman, цвет шрифта должен быть чёрным 

(полужирное начертание шрифта не применяется), соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм. Отступ первой строки 

абзаца — 1,25 см, выравнивание — по ширине, межстрочный интервал — 1,5. Высота 

букв, цифр и других знаков в основном тексте — 2 мм (кегль 14 пунктов). При оформле-

нии больших таблиц и рисунков допускается использование знаков высотой 1,8 мм (кегль 

12 пунктов). Все страницы диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице 

ставится цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, 

без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки). Магистерская диссертация должна 

иметь твёрдый переплёт. Подробные требования к оформлению магистерской диссерта-

ции работе имеются в Методических указаниях по структуре и оформлению магистерских 

диссертаций, бакалаврских и курсовых работ. ВКР бакалавра оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчёт о научно-иссле-

довательской работе); ГОСТ Р 7.0.100-2018 (Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления). 

 

5. Фонд оценочных средств для защиты магистерской диссертации. 

Содержание магистерской диссертации выпускника и ее соотнесение с совокуп-

ным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО пред-

ставлена в таблице: 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Результаты освоения образовательной программы Оценочные 

средства 
УК-1. Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

знать основные приёмы и методы системного подхода к науч-

ным исследованиям 

уметь критически анализировать информацию и вырабаты-

вать стратегию действий 

владеть базовыми методологическими основами системно-

сти научного мышления 

Защита ВКР 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

знать основные способы управления проектами 

уметь выбирать оптимальные способы управления при вы-

полнении проекта 

владеть методикой проектной деятельности и руководства 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Защита ВКР 



 

УК-3. Способен организовать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

знать основы взаимодействия в коллективе, принципы ко-

мандной работы 

уметь реализовывать свою роль в команде 

владеть навыками руководства и социального взаимодей-

ствия при постановке и реализации профессиональных задач 

Защита ВКР 

УК-4. Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

знать правила чтения, произношения и основные граммати-

ческие правила русского и иностранного языка 

уметь читать и понимать тексты общекультурной и профес-

сиональной направленности, базовыми навыками письмен-

ной и устной речи на русском и иностранном языке 

владеть основными навыками деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для академического и профессионального взаимодействия с 

целью решения задач в области профессиональной деятельно-

сти  

Защита ВКР 

УК-5. Способен анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

знать основные тенденции и механизмы современного соци-

ально-исторического развития и разнообразия общества  

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая и учи-

тывая межкультурное разнообразие, социальные, этические и 

философские различия и контексты 

владеть навыками анализа научных ресурсов различных 

стран и регионов, оценки их потенциала 

Защита ВКР 

УК-6. Способен определить и реализо-

вать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

знать основы планирования своего времени, способы и места 

поиска информации 

уметь управлять своим временем, определять приоритеты 

своей деятельности 

владеть навыками определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности, способами ее совершенствования 

на основе самооценки 

Защита ВКР 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

знать средства и методы физической культуры для осуществ-

ления и выполнения программы полевых и лабораторных ис-

следований 

уметь использовать методы физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

владеть навыками использования средств физической куль-

туры для обеспечения своей социальной и профессиональной 

деятельности 

Защита ВКР 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

знать принципы обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания и рациональные условия дея-

тельности, алгоритм действия при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

уметь идентифицировать негативные воздействия среды оби-

тания естественного, техногенного и антропогенного проис-

хождения 

владеть навыками рационализации профессиональной дея-

тельности с целью обеспечения безопасности и защиты окру-

жающей среды; приёмами оказания первой медицинской 

само- и взаимопомощи; методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Защита ВКР 

ОПК-1. Способен использовать и при-

менять фундаментальные биологиче-

ские представления и современные ме-

тодологические подходы для поста-

новки и решения новых нестандартных 

задач в сфере профессиональной дея-

тельности 

 

знать теоретические основы биологических и экологических 

дисциплин, а также роль биологического разнообразия как ве-

дущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в це-

лом 

уметь анализировать взаимодействие организмов различных 

видов друг с другом и со средой обитания для решения новых 

не стандартных профессиональных задач 

Защита ВКР 



 

владеть базовыми представлениями о разнообразии биологи-

ческих объектов, методами наблюдения, описания, идентифи-

кации, классификации, культивирования биологических объ-

ектов 

ОПК-2. Способен творчески использо-

вать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность программы ма-

гистратуры 

 

знать биологические методы анализа, принципы исследова-

ния биосферы, способы восприятия, хранения и передачи ин-

формации 

уметь анализировать взаимосвязь физиологического состоя-

ния объекта с факторами окружающей среды 

владеть экспериментальными методами анализа для оценки 

и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды 

их обитания 

Защита ВКР 

ОПК-3. Способен использовать фило-

софские концепции естествознания и 

понимание современных биосферных 

процессов для системной оценки и про-

гноза развития сферы профессиональ-

ной деятельности 

 

знать философские концепции естествознания, основные фи-

лософские категории и проблемы человеческого бытия  

уметь использовать философские концепции естествознания 

для системной оценки и прогноза развития сферы профессио-

нальной деятельности 

владеть работы с основными философскими категориями 

Защита ВКР 

ОПК-4. Способен участвовать в прове-

дении экологической экспертизы терри-

торий и акваторий, а также технологи-

ческих производств с использованием 

биологических методов оценки эколо-

гической и биологической безопасности 

 

знать нормативную базу охраны, использования, монито-

ринга и восстановления биоресурсов, о взаимодействиях ор-

ганизмов со средой их обитания, факторах среды и механиз-

мах ответных реакций организмов, основы организации и 

устойчивости экосистем и биосферы в целом 

уметь использовать биологические методы оценки экологи-

ческой и биологической безопасности 

владеть навыками выявления и прогноза реакции живых ор-

ганизмов, сообществ и экосистем на антропогенные воздей-

ствия 

Защита ВКР 

ОПК-5. Способен участвовать в созда-

нии и реализации новых технологий в 

сфере профессиональной деятельности 

и контроле их экологической безопасно-

сти с использованием живых объектов 

знать современные принципы современной биотехнологии, 

приемы генетической инженерии, основы нано технологии и 

молекулярного моделирования  

уметь использовать в профессиональной деятельности ме-

тоды анализа и моделирования экологических процессов и ан-

тропогенного воздействия на живые системы.  

владеть методами анализа и моделирования экологических 

процессов и антропогенного воздействия на живые системы. 

Защита ВКР 

ОПК-6. Способен творчески применять 

и модифицировать современные компь-

ютерные технологии, работать с про-

фессиональными базами данных, про-

фессионально оформлять и представ-

лять результаты новых разработок 

знать принципы анализа информации, основные справочные 

системы, профессиональные базы данных, требования к ин-

формационной безопасности 

уметь использовать современные информационные техноло-

гии для саморазвития, профессиональной деятельности и де-

лового общения 

владеть методами решения задач профессиональной деятель-

ности на основе информационной культуры с применением 

современных информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Защита ВКР 

ОПК-7. Способен самостоятельно опре-

делять стратегию и проблематику ис-

следований, принимать решения, в т. ч. 

инновационные, выбирать и модифици-

ровать методы, отвечать за качество ра-

бот и внедрение их результатов, обеспе-

чивать меры производственной безопас-

ности при решении конкретной задачи 

знать теоретические и практические основы производствен-

ной безопасности при решении задач профессиональной дея-

тельности 

уметь самостоятельно определять стратегию и проблематику 

исследований и принимать обоснованные решения (в том 

числе инновационные), отвечать за качество работ и внедре-

ние их результатов в ходе профессиональной деятельности 

владеть навыками поиска, анализа и модификации методов 

эколого-биологических исследований,  

Защита ВКР 

ОПК-8. Способен использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительную 

знать основные типы современного экспедиционного и лабо-

раторного оборудования, особенностях выбранного объекта 

Защита ВКР 



 

технику для решения инновационных 

задач в профессиональной деятельности 

 

профессиональной деятельности, условиях его культивирова-

ния, содержания и работы с ним 

уметь использовать методы сбора, обработки, систематиза-

ции и представления полевой и лабораторной информации, ра-

ботать с современным оборудованием, самостоятельно ис-

пользовать внешние носители информации, создавать резерв-

ные копии и архивы данных и программ 

владеть навыками использования современного оборудова-

ния в полевых и лабораторных условиях для решения иннова-

ционных задач в профессиональной деятельности. 

ПК-1 Способен к участию в мероприя-

тиях по лабораторным биологическим 

исследованиям,  экологическому мони-

торингу и охране природы, используя 

знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), опреде-

ляющих направленность (профиль) про-

граммы магистратуры 

знать многообразие органического мира, взаимоотношения 

организма и среды, основы фундаментальных и прикладных 

разделов биологических и экологических дисциплин  

уметь планировать и проводить мероприятия по экологиче-

скому мониторингу и охране природы, анализировать резуль-

таты научных экспериментов и представлять их в форме пуб-

ликаций в рецензируемых научных изданиях, проводить дис-

куссии на научных мероприятиях 

владеть современными информационными ресурсами биоло-

гического и экологического содержания, и навыками исполь-

зования их в профессиональной деятельности 

Защита ВКР 

ПК-2 Способен формировать учебный 

материал, преподавать в образователь-

ных организациях высшего и среднего 

образования и руководить научно-ис-

следовательской работой обучающихся 

знать современную научную биологическую и экологиче-

скую терминологию, методы преподавания биологии и эколо-

гии, методическое обеспечение образовательного процесса по 

биологии и экологии 

уметь использовать естественнонаучные знания в професси-

ональной деятельности, планировать и проводить лекцион-

ные занятия, лабораторно-практические работы, эксперимен-

тальные и полевые биологические и экологические исследо-

вания 

владеть методами преподавания биологии и экологии, мето-

дами постановки эксперимента, методами руководства сту-

дентами 

Защита ВКР 

ПК-3 Способен осуществлять биологи-

ческое и экологическое проектирова-

ние, лабораторный контроль и диагно-

стику, контроль за состоянием окружа-

ющей среды 

знать основные понятия и теории биологии, биологические 

законы и закономерности развития органического мира 

уметь составлять научные проекты и научно-технические от-

четы, проводить лабораторные исследования 

владеть современными представлениями о закономерностях 

развития органического мира, навыками работы в лаборато-

рии 

Защита ВКР 

ПК-4 Способен применять на производ-

стве современные методы обработки, 

анализа и синтеза полевой, производ-

ственной и лабораторной биологиче-

ской информации, планировать и прово-

дить мероприятия по лабораторным ис-

следованиям, оценке состояния, охране 

природной среды и восстановлению 

биоресурсов. 

знать правовые основы охраны природы и природопользова-

ния, принципы проведения исследований с участием привле-

ченных коллективов исполнителей 

уметь оценивать собственные научные результаты и резуль-

таты отдельных ученых и/или коллективов исполнителей, 

планировать и проводить мероприятия по лабораторным ис-

следованиям, оценке  

владеть навыками проведения мероприятий по оценке состо-

яния природной среды и восстановлению биоресурсов 

Защита ВКР 

ПК-5 Способен анализировать резуль-

таты полевых и лабораторных биологи-

ческих, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы, осу-

ществлять биологический контроль, 

биологическую экспертизу. 

знать методы исследований и принципы и закономерности 

проведения работ по экологическому контролю. 

уметь оценивать собственные научные результаты и резуль-

таты и использовать полученные данные в природоохранной 

деятельности 

владеть методами экологического контроля и навыками про-

ведения экологической экспертизы с использованием микро-

организмов 

 

 



 

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а 

также шкал оценивания: 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 
Оценка (шкала 

оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый уровень 

– оценка 

отлично 

Присваивается за высокий уровень научно-теоретической разработки проблемы, 

актуальность проводимого исследования, значительную полноту исследования, 

авторскую самостоятельность, внутреннюю логическую связь и последователь-

ность изложения, высокую грамотность изложения на русском литературном 

языке. 

Повышенный уровень 

– оценка  

хорошо 

Присваивается за достаточный уровень научно-теоретической разработки про-

блемы, актуальность проводимого исследования, полное освещение темы, однако 

отсутствует должная степень творчества. 

Базовый (пороговый) уровень – 

оценка  

удовлетворительно 

Присваивается за правильное освещение основных вопросов темы, однако отсут-

ствует умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа ис-

точников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

Недостаточный 

уровень – оценка  

неудовлетворительно 

Присваивается, когда выпускник не владеет материалом работы, не в состоянии 

дать объяснение выводам и теоретическим положениям данной проблемы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к магистерской диссертации. 

43. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и маги-

стерской диссертации [Текст]: Учебно-методические указания: / М.Б. Астапов, Ж.О. Ка-

рапетян, О.А. Бондаренко. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. – 52 с 

44. Структура и оформление магистерской диссертации, бакалаврской и курсо-

вой работ: методические указания / сост.: М. В. Нагалевский, О. В. Букарева, А. М. Ива-

ненко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. 55 с. 

45. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов кафедры генетики, микробиологии и биохимии Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 

2021 

 

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту магистерской 

диссертации. Эта работа должна иметь научно-исследовательский характер. Она имеет 

целью закрепление и расширение полученных теоретических знаний по специальности. В 

то же время она демонстрирует выработанные за время учёбы профессиональное мышле-

ние, навыки применения теоретических знаний для постановки и решения конкретных 

практических и научных задач, умение проводить критический анализ научной литера-

туры и творчески обсуждать результаты работы. 

Выполнение магистерской диссертации работы обеспечивает: 

– развитие у студентов способностей к поиску актуальных задач, глубокое осмысле-

ние 

теоретической и практической значимости полученных экспериментальных данных; 

– развитие навыков работы с литературой по определённой теме исследования; 

– закрепление и дальнейшее развитие навыков самостоятельного выполнения 

эксперимента; 

– глубокое освоение методики выполнения эксперимента и обработки полученных 



 

результатов; 

– овладение методами статистической обработки экспериментальных данных с 

применением вычислительной техники; 

– выработку умений делать объективные, обоснованные выводы на основании 

полученных результатов. 

Порядок выполнения магистерской диссертации. 

Продолжительность подготовки магистерской диссертации определяется учебным 

планом. Список рекомендуемых тем утверждается выпускающий кафедрой и доводится 

до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты магистерской дис-

сертации. Выпускнику может предоставляться право выбора темы магистерской диссер-

тации в порядке, определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предло-

жения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки. Вы-

пускник обязан выбрать примерную тему магистерской диссертации не позднее, чем за 

шесть месяцев до защиты. Для руководства магистерской диссертацией заведующим ка-

федрой назначается научный руководитель в сроки, не позднее утверждения учебной 

нагрузки на следующий учебный год. Определяющим при назначении научного руково-

дителя магистерской диссертации является его квалификация, специализация и направле-

ние научной работы. При необходимости студенту назначаются консультанты. Смена 

научного руководителя и принципиальное изменение темы магистерской диссертации 

возможны в исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех 

месяцев до защиты магистерской диссертации. Окончательные варианты темы, выбран-

ные выпускником и согласованные с научным руководителем, утверждаются выпускаю-

щий кафедрой не позднее, чем за один месяц до защиты магистерской диссертации. Науч-

ный руководитель осуществляет руководство и консультационную помощь в процессе 

подготовки магистерской диссертации в пределах времени, определяемого нормами педа-

гогической нагрузки. 

 

Порядок и сроки представления магистерской диссертации научному руково-

дителю и в ГЭК. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной магистерской диссерта-

ции руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период под-

готовки магистерской диссертации (далее - отзыв). В случае выполнения магистерской 

диссертации несколькими обучающимися руководитель представляет отзыв об их сов-

местной работе в период подготовки магистерской диссертации. Подготовленная и пол-

ностью оформленная работа вместе с отзывом научного руководителя и, при наличии, 

справками о практическом использовании результатов, представляется на выпускающую 

кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры предварительной 

защиты. 

Факультет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 

5 календарных дней до дня защиты магистерской диссертации. Магистерская диссертация 

и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты. Тексты магистерских диссертаций, за исключением тек-

стов работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем 

заимствования. 

Порядок защиты магистерской диссертации. 

Защита магистерской диссертации осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке. К государ-

ственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 



 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

После завершения защиты всех магистерских диссертаций, предусмотренных по 

графику на текущий день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов 

защиты и выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты магистер-

ских диссертаций. Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ра-

боты могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к уча-

стию в конкурсе научных работ. 

 

8. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий, 

необходимой для подготовки к защите магистерской диссертации 

Учебная литература 

1. Алферова, Г. А.  Генетика : учебник для вузов / Г. А. Алферова, Г. П. Подгорнова, 

Т. И. Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07420-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470654 (дата 

обращения: 26.04.2021). 

2. Алферова, Г. А.  Генетика. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. А. Алфе-

рова, Г. А. Ткачева, Н. И. Прилипко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08543-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471105 (дата обращения: 

26.04.2021). 

3. Осипова, Л. А.  Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07721-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470352 (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Осипова, Л. А.  Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Оси-

пова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07722-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471688 (дата обращения: 26.04.2021). 

Периодическая литература 

Название издания Периодичность 

выхода (в год) 

Место хра-

нения 

За какие годы хранится 

Биология. Реферативный журнал. ВИ-

НИТИ 

12 РЖ 1970-2020 №1-2 

Журнал микробиологии, эпидемиологии 

и иммунобиологии 

6 ЧЗ 2010-2018 № 1-3, 2019 № 1-3, № 5-6 ,2020- 

Известия РАН.Серия: Биологическая 6 ЧЗ 2009-2018 (1 полуг.) 

Генетика 6 ЧЗ 2009-2018 №1-3 

Микробиология РАН 6 РФ 1944 

Молекулярная биология 6 ЧЗ 2008- 2016, 2017 № 1-3 

Успехи современной биологии 6 ЧЗ 2008-2017 

Физиология растений 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Экология 6 ЧЗ 2009-2018(1 полуг.) 

Прикладная биохимия и микробиология 6 ЧЗ 2008- 2013, 2014 № 1-5, 2015- 2016, 2017 № 

1-3 

Биотехнология 6 ЧЗ 2010-2011 , 2012 № 1-5, 2013 № 4-6, 2014 № 

1-2,4-5, 2015- 



 

Биофизика 6 ЧЗ "1959, 1961-2008, 2009 № 1-3, 5-6, 2010-

2018 (1 полуг.)" 

Биотехносфера 6 ЧЗ "2011 № 4-6, 2012 № 1-2, 2013 №4 2014 № 

1-4, 2015, 2016 № 1-2,5-6, 2017 №1-2,4, 2018 

№1 

Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

27. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

28. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

29. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

30. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

31. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

Профессиональные базы данных: 

81. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

82. Scopus http://www.scopus.com/ 

83. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

84. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

85. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

86. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

87. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке диссер-

таций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

88. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

89. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

90. Springer Journals https://link.springer.com/ 

91. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

92. Springer Nature Protocols and Methods   

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

93. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

94. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

95. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

Информационные справочные системы: 

7. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с ком-

пьютеров библиотеки) 

Ресурсы свободного доступа: 

69. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

70. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

71. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

72. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

73. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

74. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

75. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ . 

76. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/); 

77. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://link.springer.com/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.glossary.ru/


 

78. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

79. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

80. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы 

http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

22. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

23. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конферен-

ций http://mschool.kubsu.ru/  

24. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образователь-

ных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

25. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные инфор-

мационные технологии: 

мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, оборудованных экра-

ном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систе-

матизации информации, проведения требуемых расчетов и т. д. 

перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL, Microsoft Windows 10, Microsoft Office 

365 Professional Plus, Statistica Ultimate Academic Bundle v.13 

в) перечень информационных справочных систем: 

Информационно-правовая система  «Гарант»  [Электронный  ресурс]  –  Режим до-

ступа: http://garant.ru/ 

Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://consultant.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru). 
 
10. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной ауди-
тории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной ито-
говой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особен-
ностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных осо-
бенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-
щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://garant.ru/
http://consultant.ru/


 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специ-
альных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть уве-
личена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной квали-
фикационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 
а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-

систенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-

пых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 
оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-

дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости созда-
ния для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 
испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА. 

№ 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

 Аудитория для защиты ма-

гистерских диссертаций 432 

Рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко-

миссии; компьютер, мультимедийный проектор, экран; 



 

лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 Аудитория для защиты ма-

гистерских диссертаций 412 

Рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко-

миссии; компьютер, мультимедийный проектор, экран; лицензи-

онное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния. 

 Помещение для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (ауд.437а) 

Учебная мебель, компьютерная техника с подключением к инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду образователь-

ной организации, коммуникационное оборудование, обеспечиваю-

щее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi), мультимедийный телеэкран  
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Приложение 2 
Пример составления реферата 

 

Выпускная квалификационная работа 68 с., 3 гл., 5 рис., 11 табл., 71 

источник.  

Объект исследования – сорта груши. 

Ключевые слова: ГРУША, РОСТ ДЕРЕВА, АПИКАЛЬНОЕ ДОМИНИ-

РОВАНИЕ, СОВМЕСТИМОСТЬ СОРТОВ, УРОЖАЙНОСТЬ, САМО-

ПЛОДНОСТЬ, ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ. 

Цель исследования – выделить перспективные сорта груши по ком-

плексу морфологических и продуктивных характеристик. 

Материал: сорта груши, описанные по высоте дерева, диаметру кроны, 

объему кроны, типам ветвления, апикальному доминированию, высоте се-

янца, диаметру штамба, урожайности, оптимальной площади посадки, опти-

мальной площади питания, самоплодности и перекрестной плодовитости. 

Методы исследований: измерение морфологических признаков и уро-

жая, дисперсионный анализ, наименьшая существенная разность (НСР). 

Для уплотненных посадок наиболее перспективен сорт Незабудка, ко-

торый обладает всеми необходимыми качествами сорта интенсивного типа: 

слаборослостью, низким апикальным доминированием, базитоническим ти-

пом ветвления и укороченными междоузлиями. Средний урожай плодов 20–

25-летних деревьев за 5 лет плодоношения находится в пределах 7,2–

24,6 кг/дерево. 

Установлена самонесовместимость сортов Незабудка, Бирюзовая, Ор-

силь, Соната. Лучшим опылителем для группы изучаемых сортов является 

сорт Незабудка. Сорт груши Любимица Клаппа оказался универсальным и 

показывающим хорошую урожайность в условиях г. Краснодара и ст. Старо-

минской. 

Область применения – селекция груши.  
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Образец оформления содержания 
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3 Выделение перспективных сортов груши по комплексу  

    морфологических и продуктивных характеристик ……………………..28 
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Приложение 4 

Образец формы заявления на тему магистерской диссертации. 

 

Заведующему кафедрой генетики, 

микробиологии и биохимии 

А.А. Худокормову 

студента (тки) 2 курса 

биологического факультета  

направление 06.04.01 Биология 

магистерская программа Генетика, 

биохимия и молекулярная биология 

 

Заявление 

 

Прошу утвердить тему моей магистерской диссертации в следующей редак-

ции: 

 

 

Подпись                         Дата 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 
 
 
(Ф.И.О.)                                                                                                                         (подпись) 

Дата 

  



 

Приложение 5 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) «Генетика, биохимия, молекулярная биология» 

 

Тематика ВКР студентов направленности (профиля) «Генетика, биохимия, 

молекулярная биология» 

определяются кафедральными темами НИР: 

«Генетические основы селекции», «Генетика популяций». 

 

Примерная тематика: 

1. Генетика и селекция плодовых культур 

2. Генетика и селекция овощных культур 

3. Генетика и селекция зерновых культур 

4. Генетика и селекция ягодных культур 

5. Генетика и селекция объектов аквакультуры 

6. Молекулярно-генетические исследования в селекции 

 

В рамках кафедральной темы определена тематика научных исследований 

ППС кафедры генетики, микробиологии и биохимии которые назначаются 

научными руководителями ВКР студентов: 

Щеглов С.Н. «Генетические основы селекции растений», «Генетика популя-

ций» 

Тюрин В.В. «Генетические основы селекции объектов аквакультуры», «Ге-

нетические основы селекции растений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Матрица компетенций  

 

 

Матрица компетенций 

направления подготовки / специальности __06.04.01__Биология___________________ 

направленность (профиль) / специализация_______Генетика______________ 
 

Индекс Наименование  
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Б.1 Дисциплины (модули) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.О Обязательная часть + + + + + + + + + + + + + +      

Б1.О.01 Системный анализ и принятие решений (Биология) +                   

Б1.О.02 Управление проектами (Биология)  +                  

Б1.О.03 Лидерство и командообразование   +                 

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности    +                

Б1.О.05 
Теория и практика межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере 

   + +               

Б1.О.06 Технологии личностного роста      +              

Б1.О.07 Концепции современного естествознания         +           

Б1.О.08 Учение о биосфере       + +            

Б1.О.09 
Современная экология и глобальные экологические 

проблемы 

         + +  +       

Б1.О.10 Компьютерные технологии в биологии            +  +      

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

              + + + + + 

Б1.В.01 Фундаментальная и прикладная биохимия                  +  

Б1.В.02 Биоинформатика и анализ данных                  +  

Б1.В.03 Методы ДНК-диагностики               +     

Б1.В.04 Современные проблемы биологии               +     

Б1.В.05 Ценогенетика               +     

Б1.В.06 Биохимия растений                 +   

Б1.В.07 Молекулярная биология клетки                 +   

Б1.В.08 
Система образования в развитых странах и методика 

преподавания специальных дисциплин 

               +    

Б1.В.09 Экологическая генетика               +     
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Б1.В.10 Генетические основы селекции               +     

Б1.В.ДВ.01.01 Молекулярная биология               +     

Б1.В.ДВ.01.02 Методы практической биохимии               +     

Б1.В.ДВ.02.01 Фундаментальная и прикладная генетика               +  +   

Б1.В.ДВ.02.02 
Принципы генетической модификации живых орга-

низмов 

                +   

Б1.В.ДВ.03.01 Основы генетики человека               +     

Б1.В.ДВ.03.02 Практикум по программе               +     

Б1.В.ДВ.04.01 
Генетические и биохимические основы индивидуаль-

ного развития 

              +     

Б1.В.ДВ.04.02 Биотехнология в селекции                 +   

Б2 Практика                    

Б2.О Обязательная часть                    

Б2.О.01 Учебная практика       + +            

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика       + +            

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

                   

Б2.В.01 Производственная практика                    

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа               + + + + + 

Б2.В.01.02(П) 
Практика по профилю профессиональной деятельно-

сти 

              +   +  

Б2.В.01.03(Пд) 
Преддипломная практика, в том числе научно-иссле-

довательская работа 

              + + + + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалифи-

кационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативные дисциплины                    

ФТД.01 Современные проблемы генетики               +     

ФТД.02 Современные достижения биотехнологии                  +  



 

Приложение 8.   

Рецензии на ОПОП  

РЕЦЕНЗИЯ  

на основную образовательную программу высшего образования   

по направлению подготовки 06.04.01 Биология направленность (профиль)  

Генетика, биохимия и молекулярная биология, квалификация – магистр  

 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология – 

Генетика, биохимия и молекулярная биология, квалификации магистр представляет собой 

систему документов, разработанную и утверждённую учебным заведением с учётом требо-

ваний рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки.  

Содержание представленной программы соответствует законодательству Россий-

ской Федерации, отвечает характеристикам современного образования. В основной образо-

вательной программе высшего образования корректно представлены характеристики ква-

лификации и профиля обучения с достаточной степенью детализации.  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы учебных и производственных практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии.  

В данной ООП ВО сформирован фонд оценочных средств для промежуточной атте-

стации и государственной итоговой аттестации: наличие нормативной и методической для 

разработки и применения оценочных средств, дан анализ средств для текущего контроля, 

средств для промежуточной аттестации студентов, средств итоговой аттестации выпускни-

ков.  

Результаты освоения основной образовательной программы определяются приобре-

таемыми обучающимися универсальными, общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные ка-

чества для решения задач профессиональной деятельности.  

В целом, представленная основная образовательная программа высшего образова-

ния, по направлению 06.04.01 Биология – Генетика, биохимия и молекулярная биология, 

позволит обеспечить качественную реализацию учебного процесса в ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государственный университет».  

 

Профессор кафедры биологии 

и экологии растений  

ФГБОУ ВО «Кубанский    

государственный университет» 

доктор биологических наук                                                     С. Б. Криворотов 

 

 

 



 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную образовательную программу высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология направленность/профиль 

Генетика, биохимия и молекулярная биология, 

квалификация – магистр 

 

Нормативную правовую базу разработки, реализуемой в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет» рецензируемой ООП ВО магистратуры составляет федеральный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 06.04.01 Биология (магистратуры), утверждённый приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 934.  

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую вузом с учётом требо-

ваний рынка труда, которая включает:  

общую характеристики ООП ВО с указанием срока её освоения в соответствии с ФГОС (2 года), трудоём-

кости ООП ВО (120 зачётных единиц), требований к абитуриенту;  

характеристику профессиональной деятельности выпускника, включающую область, объекты, виды и за-

дачи его профессиональной деятельности, регламентированные ФГОС;  

перечень компетенций выпускника, формируемых в результате освоения данной ООП ВО, с учётом обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, регламентируемых ФГОС;  

документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП 

ВО: календарный учебный график, учебный план подготовки магистра; рабочие программы учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей); программы учебных и производственных практик; программы организации НИР обу-

чающихся;  

фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО: кадровое обеспечение реализации ООП ВО; учебно-мето-

дическое и информационное обеспечение образовательного процесса, материально-техническая база;  

характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компе-

тенций выпускников;  

нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП ВО обучающимися, вклю-

чающее фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

и материалы по итоговой государственной аттестации выпускников.  

Составителями учебного плана учтены основополагающие требования ФГОС к структуре ООП ВО маги-

стратуры. ООП ВО предусматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарного, социального и эконо-

мического, математического и естественнонаучного, профессионального и следующих разделов: учебная и произ-

водственная практики, итоговая государственная аттестация. В каждом учебном цикле имеется базовая (обязатель-

ная) и вариативная (профильная) части. Базовые дисциплины каждого цикла регламентированы ФГОС ВО. Перечни 

дисциплин вариативной части устанавливаются вузом с учётом следующих требований к вариативной составляю-

щей:  

вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых содержанием базовых дисциплин;  

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной дея-

тельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.  

Состав дисциплин вариативной части представляется важным для обеспечения конкурентоспособности 

выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Разработанный учебный план определяет перечень, объёмы, последовательность изучения дисциплин, 

профессиональных модулей, виды учебных занятий, этапы учебных и производственных практик, обязательный 

вид государственной (итоговой) аттестации – подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Учебный план учитывает основные требования ФГОС к условиям реализации ООП ВО магистратуры:  

занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных занятий; 

общая трудоёмкость дисциплины (за исключением дисциплин по выбору) составляет не менее двух зачёт-

ных единиц;  

учебный план включает необходимые лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам 

базовой и вариативной части в тех случаях, когда рабочие программы предусматривают формирование у обучаю-

щихся соответствующих умений и навыков;  

в соответствии с требованиями ФГОС учебный план предусматривает обязательный раздел «Учебная и 

производственные практики», в котором представлены учебные практики в соответствии с реализуемым профилем 

и производственные, педагогические практики, ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся; по результатам аттестации по всем видам практик выставляется зачёт.  



 

Завершающим разделом ООП ВО, представленным в учебном плане, является итоговая государственная 

аттестация, предусматривающая обязательную подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. На ито-

говую аттестацию отводится 6 недель.  

Кроме учебного плана, в состав ООП ВО входят рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей); программы учебных и производственных практик; программы организации НИР обучающихся.  

Каждая рабочая программа составлена в соответствии с общими требованиями, имеет единую структуру, 

включает:  

цель и задачи дисциплины; 

место дисциплины в структуре ООП ВО; 

требования к результатам освоения дисциплины; 

объём дисциплины и виды учебной работы с указанием семестров, аудиторных часов, часов, отводимых 

на самостоятельную работу, общую трудоёмкость в часах и зачётных единицах, а также формы промежуточной 

аттестации;  

тематический план; 

виды самостоятельной работы и график её выполнения; 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, содержащее списки основной и допол-

нительной литературы и список электронно-цифровых ресурсов;  

материально-техническое обеспечение дисциплины; 

используемые интерактивные образовательные технологии, доля которых суммарно составляет в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО не менее 20 % аудиторных занятий.  

Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО включает: кадровое обеспечение реализации ООП ВО; 

учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, материально-техническое обес-

печение. Реализуемая ООП ВО полностью соответствует предъявляемым стандартам и требованиям к ресурсному 

обеспечению ООП ВО. Вуз располагает кадрами необходимой квалификации, материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, доступом студентов 

к сети Интернет (не менее 6 часов на человека в неделю).  

В вузе сформирована среда, обеспечивающая развитие универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций выпускников.  

Создано нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ООП 

ВО, включающее фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и материалы по итоговой государственной аттестации выпускников.  

Таким образом, рецензируемая основная образовательная программа высшего образования полностью со-

ответствует требованиям ФГОС ВО и может рассматриваться в качестве нормативной основы для обучения сту-

дентов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) Генетика, биохимия и молекулярная биология, квалификация (степень) – магистр.  

 

Рецензент:  

Заведующая лабораторией создания  

микробиологических средств  

защиты растений   

и коллекции микроорганизмов  

ФГБНУ ВНИИБЗР,  

кандидат биологических наук                                                 Асатурова А.М.  
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Концептуально-ценностные основания организации воспитательного процесса 

при реализации образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

Активная роль ценностей, обучающихся КубГУ проявляется в их мировоззрении через 

систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 

убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует 

нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определены следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: 

 приоритет духовного над материальным; 

 защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

 семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

 нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм; 

 историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса в КубГУ: 

 системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы КубГУ (содержательной, процессуальной и организационной); 

 природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

 культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гуманизации 

воспитательного процесса; 

 субъект-субъектного взаимодействия; 

 приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

 со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности; 

 соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим 

и необходимым ресурсам; 

 информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности. 

 

1.2 Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы – формирование гармоничной всесторонне развитой личности 

обучающегося университета, имеющего в качестве основы собственной жизненной позиции идеи 

патриотизма, ответственности, духовного и психологического благополучия, нравственного и 

физического здоровья, традиционные семейные ценности и культурное просвещение, заботу о 

согражданах, самоотдачу и труд во благо процветания страны, уважающего и культивирующего 

корпоративные ценности и традиции университета. 

Университет нацелен на создание условий для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных 

качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения. 

Задачи воспитательной работы в КубГУ: 

 формирование национального самосознания, активной гражданской позиции, 

гражданской и социальной ответственности, патриотизма, уважения к законности и правопорядку, 

правам и законным интересам сограждан; 

 создание условий для духовного и психологического благополучия обучающихся; 

 формирование в студенческом сообществе установки на здоровый образ жизни, 

ответственное отношение к природной и социокультурной среде, самоотдачу и труд, создание 

семьи и воспитание нового поколения в духе общечеловеческих традиционных ценностей, заботу 

об окружающих. 



 
 

 создание условий для освоения обучающимися ценностей национальной и 

общечеловеческой культуры, формирования эстетических ценностей и вкуса, стремления к участию 

в культурной жизни российского общества; 

 создание условий для общего личностного и профессионального развития, 

формирование целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности в 

профессиональной и социально важных сферах, в том числе через участие в общественной жизни 

университета. 

 формирование самосознания студентов в духе академических корпоративных ценностей 

и традиций университета и создание условий для самореализации личности студента. 

 ориентирование обучающихся на гуманистические мировоззренческие установки и 

смысложизненные ценности в новых социально-политических и экономических условиях 

общества. 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства интеллигента и 

гражданина. 

 

1.3 Методологические подходы к организации воспитательной деятельности при 

реализации ОП ВО 

В основу общей рабочей программы воспитания положен комплекс методологических 

подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-

деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-исследовательский, 

проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный подходы. 

При выборе методологических подходов целесообразно выбирать сочетание методов с 

учетом направленности (профиля) образовательной программы, используемых образовательных 

технологий, реализуемых форм обучения, контингента обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАМКАХ ОП ВО 

2.1. Направления воспитательной работы при реализации ОП ВО 

Среди направлений воспитательной работы выделяются следующие: 

 создание условий для воспитания социально ответственной, патриотичной, эффективной 

личности, укрепление активной гражданской позиции обучающихся, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся; 

 формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 военно-спортивное воспитание 

 воспитание казачьей молодежи 

 духовно-нравственное воспитание на основе традиционных ценностей Православной 

культуры и культуры иных мировых религий 

 формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему поколению; 

 формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 популяризация студенческого спорта и физической культуры в молодежной среде; 

 пропаганда и реализация идей здорового образа жизни; 

 выявление и развитие творческих способностей обучающихся; 

 системная работа, направленная на духовный рост, моральное и эстетическое воспитание 

обучающихся; 

 развитие студенческого самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения и 

усиление воспитательной составляющей в деятельности общественных организаций; 



 
 

 профилактика антитеррористических угроз, националистических и экстремистских 

проявлений среди обучающейся молодежи, иных деструктивных форм поведения; 

 развитие безбарьерной и комфортной воспитательной среды, учитывающей особенности 

взаимодействия с обучающимися, относящимися к категориям имеющих инвалидность, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации; 

 обучение культуре поведения в сети Интернет, профилактика Интернет-зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения обучающихся в противоправную деятельность через Интернет 

ресурсы; 

 мониторинг иных асоциальных процессов в студенческой среде. 

 

2.2. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе при реализации ОП ВО 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе КубГУ 

выступают: 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность и виды студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

 участие в профориентации, днях открытых дверей, днях карьеры; 

 погружение в предпринимательскую деятельность; 

 другие виды деятельности обучающихся. 

 

2.3. Формы и методы воспитательной работы, используемые при реализации ОП ВО 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, 

задачи, принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в Университете. 

В Университете используются следующие формы воспитательной работы: 

 словесные (собрания, сборы, лекции, конференции, встречи, круглые столы); 

 практические (походы, экскурсии, конкурсы, субботники); 

 наглядные (выставки); 

 индивидуальные (беседы, занятия); 

 групповые (кружки, секции, студии, клубы); 

 массовые (конференции, шествия, фестивали, концерты); 

 иные. 

Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора воспитательной 

деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся КубГУ с целью формирования у них 

устойчивых убеждений и определенных норм поведения. 

В качестве методов, применяемых при организации воспитательной работы, в Университете 

используются: 

 разъяснение; 

 убеждение; 

 переубеждение; 

 совет; 

 педагогическое требование; 

 общественное мнение; 

 пример; 

 поручение и задание; 

 упражнение; 

 соревнование; 

 стимулирование; 

 контроль; 

 самоконтроль; 

 иные. 



 
 

2.4. Планируемые результаты воспитательной работы при реализации ОП ВО 

Программа воспитания способствует достижению результатов двух групп:  

Внешние (количественные, имеющие формализованные показатели): победы обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях, рост количества студенческих объединений, увеличение количества 

участников проектов и т.д.;  

Внутренние (качественные, не имеющие формализованных показателей, т.к. принадлежат 

внутреннему миру человека): ценности, жизненные смыслы, идеалы, чувства, переживания и т.д. 

Примеры планируемых результатов воспитательной работы 

 сформированность патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

 сформированность военно-спортивных навыков, навыков оказания первой медицинской 

помощи и поведения в экстремальных ситуациях; 

 умение проявлять патриотическую гражданскую позицию; 

 готовность к выполнению гражданского долга; 

 сформированность мировоззрения, основанного на уважении к праву и закону; 

 знание гражданских обязанностей и прав; 

 сформированность активной жизненной позиции; 

 сформированность культуры здоровья на основе социально адаптированной и физически 

развитой личности; 

 сформированность нравственных чувств, сопереживания, уважительного отношения к 

людям; 

 умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 умение принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях; 

 другое. 
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I. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год 

 

Учебный год 2021/2022 проходил в условиях ограничений, связанных с 

профилактикой распространения коронавирусной инфекции, которые 

постепенно теряли свою жесткость по причине улучшения 

эпидемиологической обстановки, предпосылками чего в числе прочего стала 

вакцинация работников и обучающихся университета. Установленные 

ограничения некоторым образом отразились на количестве и содержании 

событий и мероприятий плана воспитательной работы. Небольшая часть 

мероприятий в условиях, исключающих очный формат проведения, не 

состоялась, или претерпела изменение формата проведения. 

Учет опыта 2021/2022 учебного года показал необходимость 

адекватного ответа на новые вызовы, что подразумевает поиск новых 

форматов проведения уже привычных мероприятий и более гибкий подход к 

формированию плана воспитательной работы университета на новый учебный 

год. 

На содержание воспитательной работы существенным образом 

повлияло начало проведения специальной военной операции. Среди 

студенческой молодежи появился отчетливый запрос на правильное 

понимание происходящих событий и определение своего места в новых 

условиях. Новую актуальность приобрели вопросы военно-спортивной 

подготовки, приобретения навыков оказания первой медицинской помощи, 

действий в экстремальных ситуациях, активной добровольческой 

(волонтерской) деятельности, направленной на оказание помощи 

военнослужащим, их семьям, вынужденным переселенцам. Особую роль в 

сложившейся ситуации приобрели вопросы духовно-нравственного, 

патриотического воспитания, основанного на традиционных ценностях, 

одним из носителей которых на Кубани является казачество.  

При формировании плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год университет отталкивается от новых реалий объективной 

действительности, запроса обучающейся молодежи, подразумевающего 

предпочтение очного формата событий и мероприятий заочному, 

деятельностное начало созерцательной активности, увеличение доли 

интерактивного участия в предлагаемых событиях, а также более активное 

собственное участие при планировании, организации и проведении 

мероприятий. 

В центре внимания обучающейся молодежи расположились события 

патриотического толка, события, формирующие активную гражданскую 

позицию, волонтерские инициативы, навыки военно-спортивного толка, 

оздоровительные мероприятия и событийные инициативы, а также 

содействующие профориентации и трудоустройству. 

 



 
 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности 
 

Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности на 2022/2023 учебный год 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

ежемесячно Мероприятия 

проекта 

«Открытый 

диалог» 

очная Руководитель 

Координационного 

центра по вопросам 

формирования у 

молодежи активной 

гражданской 

позиции, 

предупреждения 

межнациональных и 

межконфессиональны

х конфликтов, 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

профилактики 

экстремизма 

Начальник УВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 300 

Научно-

просветительск

ая 

ежемесячно Публичные 

лекции в рамках 

проекта 

«Открытый 

университет» 

смешанная Проректор по учебной 

работе и качеству 

образования – первый 

проректор 

Проректор по ВР и СВ 

От 100 

Июнь 

Волонтерская, 

социокультурн

ая 

1 июня 2023 

года 

Волонтерские 

акции* в рамках 

Международног

о дня защиты 

детей 

очная Директор ВЦ 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 50 

Июль 

Социокультурн

ая, 

студенческое 

сотрудничеств

о 

Июль 2023 

года 

Организация 

участия 

студентов в 

губернаторском 

форуме 

молодежного 

актива «Регион-

93» 

очная Начальник ОВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 100 

Август 

Социокультурн

ая, 

студенческое 

сотрудничеств

о 

Август 2022 

года 

Организация 

участия 

студентов в 

губернаторском 

форуме 

молодежного 

актива «Регион-

93» 

очная Начальник ОВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

 

До 100 



 
 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, 

социокультурн

ая, творческая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Ежемесячно Участие 

студентов 

Казачьей сотни в 

федеральных, 

межрегиональны

х казачьих 

мероприятиях, 

мероприятиях 

Кубанского 

казачьего войска 

очная Проректор по ВР и 

СВ 

100 

Сентябрь 

Досуговая, 

социокультурн

ая, творческая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Последняя 

декада 

сентября 

Организация 

участия 

студентов 

КубГУ в 

гражданско-

патриотических 

мероприятиях 

федерального и 

краевого 

уровней 

Смешанная  Начальник ОВР 

Деканы факультетов, 

директора институтов 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 400 

Досуговая, 

социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

Последняя 

декада 

сентября 

Мероприятия ко 

дню образования 

Краснодарского 

края 

очная Начальник УВР, 

директор МКДЦ 

Директор библиотеки 

До 2000 

Ноябрь 

Досуговая, 

социокультурн

ая, творческая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

4 ноября Организация 

мероприятий в 

рамках Дня 

народного 

единства (День 

воинской славы 

России) 

Смешанная  Начальник УВР 

Директор МКДЦ 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 400 

Декабрь 

Досуговая, 

социокультурн

ая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

12 декабря Организация 

мероприятий ко 

Дню 

Конституции РФ 

Смешанная  Начальник УВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 500 

Январь 

Досуговая, 

социокультурн

ая, творческая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

24 января – 

23 февраля 

2023 года 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотической 

работы 

Смешанная  Начальник ОВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 1000 

 



 
 

Февраль 

Творческая 01 – 18 

февраля 2023 

года 

Конкурс 

творческих работ 

«Победа деда – 

моя Победа» 

очная Начальник ОВР До 50 

Досуговая, 

социокультурн

ая, творческая, 

деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

22 февраля 

2023 года 

Торжественный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества (День 

воинской славы 

России) 

очная Начальник УВР 

Директор МКДЦ 

До 1000 

Март 

Досуговая, 

социокультурн

ая, научно-

исследовательс

кая 

18 марта 2023 

года 

Круглый стол, 

приуроченный к 

годовщине 

вхождения 

Крыма в состав 

России 

очная Начальник УВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 50 

Апрель 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

1 – 12 апреля 

2023 года 

Экскурсии 

студентов 

университета в 

обсерваторию 

КубГУ в связи с 

празднованием 

Дня 

космонавтики 

очная Декан ФТФ 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 200 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

12 – 16 апреля 

2023 года 

Фотовыставка 

«Первый: 

Гагарин и Куба» 

очная Начальник ОВР 

Декан ФИСМО 

Декан ХГФ 

До 10000 

Май 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

1 мая 2022 

года 

Шествие, 

посвященное 

Празднику 

Весны и Труда 

очная  Начальник ОВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 500 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

2 – 13 мая 

2023 года 

Экскурсионные 

выезды на места 

боевой славы, 

связанных с 

обороной г. 

Краснодар в 

период Великой 

Отечественной 

войны 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

Совет ветеранов 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 100 

Июнь 

Досуговая, 

социокультурн

ая, научно-

исследовательс

кая 

10 июня 2023 

года 

Круглый стол в 

рамках 

празднования 

Дня России 

очная Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 50 

Досуговая, 

социокультурн

ая, 

волонтерская 

22 июня 2023 

года 

Мероприятия 

университета и 

участие в 

мероприятиях 

МО г. 

Краснодар, 

проводимых ко 

Дню памяти и 

скорби 

Смешанная Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 300 



 
 

Досуговая, 

социокультурн

ая, 

студенческое 

сотрудничеств

о 

27 июня 2023 

года 

Празднование 

Дня молодежи в 

России 

очная Начальник УВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 200 

Август 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

22 августа 

2023 года 

Интернет-акция 

в честь Дня 

государственног

о флага России 

очная Начальник УВР 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 200 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Досуговая, 

социокультурн

ая, научно-

исследовательс

кая 

Ежемесячно  Заседания клуба 

Православной 

молодежи 

очная Начальник УВР 

Настоятель храма Св. 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

(по согласованию) 

Заведующий 

кафедрой философии 

ФИСМО 

До 40 

Октябрь 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

Первая 

половина 

октября 

Организация 

участия 

студентов 

КубГУ в 

фестивале 

Православных 

фильмов 

«Вечевой 

колокол» 

очная Начальник УВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 400 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

20 октября Участие в 

XXVIII 

Всекубанских 

духовно-

образовательных 

Кирилло-

Мефодиевских 

чтениях 

очная Проректор по учебной 

работе и качеству 

образования – первый 

проректор 

Проректор по ВР и 

СВ, 

Начальник УВР 

До 100 

Март 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

4 марта 2023 

года 

Акция 

«Православная 

книга» 

очная Начальник УВР 

Директор научной 

библиотеки 

До 500 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

Май 2023 

года 

Фестиваль «Моя 

вера 

православная» 

очная Начальник УВР До 100 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Творческая, 

досуговая 

Ежемесячно Деятельность 

творческих 

студий 

Молодежного 

культурно-

досугового 

центра КубГУ 

очная Директор МКДЦ До 500 



 
 

Сентябрь 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

10 октября День 

первокурсника 

очная Проректор по ВР и 

СВ 

Проректор по КБ 

Директор МКДЦ 

Деканы факультетов 

5000 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Организация 

курса для 

студентов 1 

курса «Введение 

в университет» 

смешанная  Проректор по 

учебной работе, 

качеству образования 

– первый проректор 

Проректор по ВР и 

СВ 

ОСО 

До 7000 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

В течение 

месяца 

Посещение 

музея 

университета 

студентами 

первых курсов 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

До 1500 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

Вторая 

половина 

сентября 

Организация 

тематических 

конкурсов со 

студентами 

первых курсов 

на знание 

университета 

очная Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 1000 

Октябрь 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

В течение 

месяца 

Посещение 

музея 

университета 

студентами 

первых курсов 

очная Начальник ОВР 

Директор музея 

До 1500 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

В течение 

месяца 

Организация 

тематических 

конкурсов со 

студентами 

первых курсов 

на знание 

университета 

очная Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 1000 

Ноябрь 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

В течение 

месяца 

Посещение 

музея 

университета 

студентами 

первых курсов 

очная Директор музея, 

факультеты, 

институты 

До 1500 

Декабрь 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая, досуговая 

В течение 

месяца 

Посещение 

музея 

университета 

студентами 

первых курсов 

очная Директор музея, 

факультеты, 

институты 

До 1500 

Январь 

Творческая, 

досуговая, 

социокультурн

ая 

25 января 

2022 года 

Организация 

участия 

студентов 

университета в 

праздновании* 

Дня студентов 

(Татьянин день) 

Смешанная Начальник ОВР 

Директор МКДЦ 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 1000 

Март 

Творческая, 

досуговая 

4 марта 2023 

года 

Торжественный 

концерт в рамках 

празднования 

Смешанная Директор МКДЦ До 1000 



 
 

Международног

о женского дня 

Апрель 

Творческая, 

досуговая 

Вторая 

половина 

апреля 

Участие в 

региональном 

этапе фестиваля 

«Российская 

студенческая 

весна» на Кубани 

очная Директор МКДЦ До 50 

Творческая, 

досуговая, 

социокультурн

ая 

Вторая 

половина 

апреля 

Организация 

участия 

студентов во 

Всероссийской 

акции 

«Библионочь» 

очная Начальник ОВР 

Директор научной 

библиотеки 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 100 

Май 

Творческая, 

досуговая, 

социокультурн

ая 

24 мая Организация 

мероприятий в 

рамках Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

очная Начальник ОВР 

Филологический 

факультет 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 200 

Творческая, 

досуговая 

В течение 

месяца 

Участие в 

финале конкурса 

«Российская 

студенческая 

весна» 

очная Директор МКДЦ До 50 

Июль 

Досуговая, 

социокультурн

ая 

В течение 

месяца 

Выставка 

литературы ко 

дню семьи 

очная Директор научной 

библиотеки 

До 500 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Учебно-

исследовательс

кая, научно-

исследовательс

кая 

Ежемесячно Участие в работе 

СНО факультета, 

института 

очная Проректор по науке и 

инновациям, 

заместители 

декана/директора по 

науке, председатели 

СНО 

До 1000 

Апрель 

Научно-

исследовательс

кая, учебно-

исследовательс

кая, проектная, 

вовлечение 

обучающихся в 

предпринимате

льскую 

деятельность 

В течение 

месяца 

Неделя науки очная Проректор по науке и 

инновациям, 

факультеты, 

институты, СНО 

До 2000 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 



 
 

 

 

Сентябрь 

 

Вовлечение в 

профориентаци

онную 

деятельность 

В течение 

месяца 

Профтестирован

ие студентов 

выпускных 

курсов 

Смешанная  Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты, 

психологическая 

служба 

До 400 

Октябрь 

Вовлечение в 

профориентаци

онную 

деятельность 

В течение 

месяца 

Профтестирован

ие студентов 

выпускных 

курсов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты, 

психологическая 

служба 

До 400 

Ноябрь 

Вовлечение в 

профориентаци

онную и 

предпринимате

льскую 

деятельность 

В течение 

месяца 

Ярмарки 

вакансий и дни 

карьеры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 500 

Декабрь 

Вовлечение в 

профориентаци

онную и 

предпринимате

льскую 

деятельность 

В течение 

месяца 

Ярмарки 

вакансий и дни 

карьеры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 500 

Февраль 

Вовлечение в 

профориентаци

онную 

деятельность 

В течение 

месяца 

Профтестирован

ие студентов 

младших курсов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 400 

Март 

Вовлечение в 

профориентаци

онную 

деятельность 

В течение 

месяца 

Профтестирован

ие студентов 

младших курсов 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 400 

Апрель 

Вовлечение в 

профориентаци

онную и 

предпринимате

льскую 

деятельность 

В течение 

месяца 

Ярмарки 

вакансий и дни 

карьеры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 500 

Май 

Вовлечение в 

профориентаци

онную и 

предпринимате

льскую 

деятельность 

В течение 

месяца 

Ярмарки 

вакансий и дни 

карьеры 

Смешанная Начальник ОСТЗ, 

факультеты, 

институты 

До 500 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Октябрь 

Культурно-

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Географический 

диктант 

Смешанная  Начальник ОВР, 

ИГГТиС, 

До 200 



 
 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

Ноябрь 

Культурно-

просветительск

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Экологические 

кураторские 

часы со 

студентами 

первых курсов 

очная Начальник ОВР, 

Факультеты, 

институты, органы 

студенческого 

самоуправления 

До 4000 

Февраль 

Творческая, 

культурно-

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Конкурс 

социального 

плаката «Земля 

наш дом» 

Смешанная  Начальник ОВР, 

ХГФ, 

Органы 

студенческого 

самоуправления 

До 100 

Апрель 

Студенческое 

сотрудничеств

о, деятельность 

студенческих 

объединений 

Вторая 

половина 

месяца 

Проведение 

субботника по 

уборке 

территории 

университета 

очная Начальник ОВР, 

органы студенческого 

самоуправления 

До 1000 

Модуль 8 Физическое воспитание, спорт и оздоровление 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Оздоровительн

ая 

Ежедневно Деятельность 

психологической 

службы 

очная Руководитель службы По мере 

востребованно

сти 

Сентябрь 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Октябрь 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая, 

социокультурн

ая 

В течение 

месяца 

Встречи врачей-

наркологов со 

студентами 

КубГУ 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 200 

Спортивная  В течение 

месяца 

Спартакиада 

первокурсников 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 1000 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Ноябрь 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Флюорографиче

ское 

обследование 

студентов 

КубГУ, 

медицинский 

осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 3500 



 
 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Декабрь 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Флюорографиче

ское 

обследование 

студентов 

КубГУ, 

медицинский 

осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Январь 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Февраль 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая, 

социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Информационно

-

просветительско

е занятие со 

студентами-

юношами по 

теме «Здоровое 

отцовство» 

смешанная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 200 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Март 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая, 

социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Лекции-беседы 

со студентками 

КубГУ о 

женском 

здоровье 

смешанная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

 

Спортивная  В течение 

месяца 

Спартакиада 

факультетов 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 1000 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Апрель 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Участие в 

смотре-конкурсе 

на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

ООВО 

очная Заведующий 

кафедрой 

физического 

воспитания 

10 



 
 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Май 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Флюорографиче

ское 

обследование 

студентов 

КубГУ, 

медицинский 

осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Июнь 

Оздоровительн

ая  

В течение 

месяца 

Оздоровление 

студентов в с/п 

«Юность» 

очная Главврач с/п 

«Юность», профком 

студентов 

70 

Оздоровительн

ая 

В течение 

месяца 

Флюорографиче

ское 

обследование 

студентов 

КубГУ, 

медицинский 

осмотр 

очная Начальник ОВР 

Зам. деканов 

факультетов 

До 3500 

Физкультурно-

спортивная 

В течение 

месяца 

Участие в 

спортивных 

секциях 

очная Завкафедрой 

физвоспитания 

До 2000 

Июль 

Оздоровительн

ая, досуговая, 

спортивная 

В течение 

месяца 

Военно-

спортивные 

сборы студентов 

Казачьей сотни 

очная Проректор по ВР и СВ 100 

Оздоровительн

ая, досуговая, 

спортивная 

В течение 

месяца 

Оздоровительная 

кампания на 

черноморском 

побережье 

очная Начальник УВР До 500 

Август 

Оздоровительн

ая, досуговая, 

спортивная 

В течение 

месяца 

Оздоровительная 

кампания на 

черноморском 

побережье 

очная Начальник УВР До 500 

Модуль 8 Профилактика экстремизма, терроризма, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и различных форм девиантного поведения 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Учебно-

исследовательс

кая, досуговая, 

социокультурн

ая 

2 сентября 

2022 года 

Мероприятия ко 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

очная Начальник УВР 

Руководитель 

координационного 

центра 

До 50 

Октябрь 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

алкоголизма и 

табакокурения» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 



 
 

Ноябрь 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

наркомании» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Декабрь 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Январь 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Психологическ

ое 

благополучие» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Февраль 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Профилактика 

коррупционных 

проявлений» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Март 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Информационн

ая безопасность» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Апрель 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Культура речи и 

поведения» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Май 

Социокультурн

ая, проектная 

В течение 

месяца 

Кураторский час 

«Право – 

искусство добра 

и 

справедливости» 

очная Заместители 

декана/директора по 

ВР, кураторы учебных 

академических групп 

До 4500 

Модуль 8 Защита социальных прав и развитие комфортной 

образовательной среды в университете 
Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Проведение 

комиссии по 

расселению 

студентов в 

общежитиях 

КубГУ 

очная Председатель 

профкома студентов, 

заместители 

декана/директора по 

ВР 

До 50 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Актуализация 

информации о 

детях-сиротах и 

детях, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа 

прибывших на 

постоянное 

место 

жительства в г. 

очная Начальник ОВР 20 



 
 

Краснодар и 

обучающихся в 

КубГУ 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Актуализация 

информации об 

обучающихся с 

инвалидностью 

очная Начальник УВР 20 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Контроль выбора 

образовательной 

траектории 

обучающимися с 

инвалидностью 

очная Начальник УВР 20 

Октябрь 

Деятельность 

по организации  

и проведению 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Сбор и 

подготовка 

материала по 

студентам 

КубГУ 

инвалидам 1, 2 

групп на 

оказание краевой 

социальной 

поддержки 

очная Начальник ОВР 20 

Социокультурн

ая, 

просветительск

ая 

В течение 

месяца 

Повышение 

уровня правовой 

грамотности в 

области прав и 

обязанностей 

обучающихся 

Смешанная Председатель ППОС До 200 

Ноябрь 

Деятельность 

по организации  
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