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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) Иммунология является формирование 

фундаментальных знаний об особенностях строения иммунной системы человека и клеток, 

участвующих в обеспечении специфической и неспецифической защиты организма. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля):  
– дать современное представление об иммунитете, его биологическом смысле и формах; 

– сформировать у студентов иммунологическое мышление, способность обобщения 

пройденного материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Иммунология относится к обязательной части и 

изучается в 8 семестре. Теоретической основой курса «Иммунология» являются 

фундаментальные понятия о строении, свойствах и биологической роли иммунной системы. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 

Генетика и селекция, Цитология, Гистология, Микробиология, Физиологии человека и 

животных.  

Биология: 

Знания:  

– основные системы жизнеобеспечения и гомеостатической регуляции жизненной 

функции у растений и животных; 

– теоретические основы цитологии, биохимии и биофизики. 

Умения:  

– применять в своей профессиональной деятельности принципы структурно-

функциональной организации биологических объектов. 

Навыки:  

– использование физиологических, цитологических, биохимических и биофизических 

методов анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их 

обитания. 

Почвоведение: 

Знания: 

– фундаментальные разделы математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом наук о Земле, для обработки информации и анализа данных наук о 

Земле; 

– фундаментальные разделы физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом 

для освоения физических, химических и экологических основ наук о почвах. 

Умения: 

– анализ основных закономерностей в области математики, физики, химии, наук о Земле, 

биологии и экологии для решения задач и прогнозирования последствий своей 

профессиональной деятельности. 

Навыки: 

– применять методы физики, химии, математического моделирования и статистического 

оценивания для прогнозирования перспектив и последствий своей профессиональной 

деятельности. 

 

2.3. Последующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной 

(модулем):  
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Производственная практика, Выпускная квалификационная работа 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующей(их) 

компетенции(ий) в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки  

специальности: 

а) универсальной(ых) (УК) –  

б) общепрофессиональной(ых) (ОПК) 

ОПК-2.С – Способен применять принципы структурно-функциональной организации, 

использовать физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы 

анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания;  

ОПК-9.С – Способен для решения профессиональных задач использовать основные 

закономерности в области математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и экологии, 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности 

в) профессиональной(ых) (ПК) – 

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 
Код 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

ОПК-2.С ОПК-2.1. Знает 

основные системы 

жизнеобеспечения и 

гомеостатической 

регуляции жизненных 

функций у растений и у 

животных; 

теоретические основы 

цитологии, биохимии и 

биофизики. 

ИОПК-2.1.1 Системы 

жизнеобеспечения у 

растений и животных 

ИОПК-2.2.1 

Анализировать 

функционировани

е систем 

жизнеобеспечени

я, проводить 

эксперименты и 

исследования по 

изучению 

физиологических 

процессов в 

растениях и 

животных, 

применять 

методы 

наблюдения и 

эксперимента для 

изучения  

жизненных 

функций 

ИОПК-2.3.1 

Основами анатомии 

и физиологии 

растений и 

животных, 

понимание 

экологических 

факторов, влияющих 

на 

жизнедеятельность 

живых существ 

ОПК-2.2. Умеет 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности принципы 

структурно-

функциональной 

Организации 

биологических 

объектов. 

ИОПК-2.1.2 

Механизмы 

поддержания 

гомеостаза в 

организме, роль 

нервной системы и 

эндокринной системы 

в регуляции, 

адаптацию органов и 

систем к изменениям 

внешней среды 

ИОПК-2.2.2 

Определять 

основные понятия 

гомеостаза, роль 

нервной системы 

в регуляции 

физиологических 

процессов, 

взаимодействие 

между нервной и 

эндокринной 

системами 

ИОПК-2.3.2 

Исследовать влияние 

факторов 

окружающей среды 

на функции 

организма, понимать 

причинно-

следственные связи 

в процессах 

регуляции 

гомеостаза 

ОПК-2.3. Владеет 

(имеет практический 

ИОПК-2.1.3 

Теоретические основы 

ИОПК-2.2.3 

Выполнять 

ИОПК-2.3.3 

Проведения 
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Код 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

опыт) навыками 

использования 

физиологических, 

цитологических, 

биохимических и 

биофизических методов 

анализа для оценки и 

коррекции состояния 

живых объектов и 

мониторинга среды их 

обитания. 

цитологии, биохимии 

и биофизики 

основные методы 

исследования 

клеток и молекул, 

включая 

микроскопию и 

окрашивание, 

работать с 

биохимическими 

методами 

лабораторных 

исследований  

ОПК-9.С ОПК-1.1. Понимает 

фундаментальные 

разделы математики в 

объеме, необходимом 

для владения 

математическим 

аппаратом наук о Земле, 

для обработки 

информации и анализа 

данных наук о Земле; 

фундаментальные 

разделы физики, химии, 

биологии, экологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

экологических основ 

наук о почвах. 

ИОПК-1.1.1 Основы 

математического 

анализа, линейную 

алгебру и методы 

работы с векторами и 

матрицами для 

обработки 

многомерных данных, 

основы 

математического 

моделирования для 

создания моделей 

процессов, 

происходящих в 

геосистемах 

ИОПК-1.2.1 

Выполнять 

операции с 

матрицами, 

решать системы 

линейных 

уравнений, 

применять 

численные 

методы для 

решения 

дифференциальн

ых уравнений, 

описывающих 

динамику 

процессов в 

природе 

ИОПК-1.3.1 Решать 

уравнения с 

помощью методов, 

основанных на 

математическом 

анализе, 

формулировать 

задачи и создавать 

математические 

модели для 

описания 

физических и 

химических 

процессов, 

происходящих в 

геосистемах 

ОПК-1.2. Осуществляет 

анализ основных 

закономерностей в 

области математики, 

физики, химии, наук о 

Земле, биологии и 

экологии для решения 

задач и 

прогнозирования 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.1.2 

Фундаментальные 

разделы физики 

(законы механики, 

основы 

термодинамики и 

электромагнетизм) и 

химии (химическая 

термодинамика, 

кинетика и равновесие 

реакций) 

ИОПК-1.2.2 меть 

применять законы 

движения и силы 

для решения 

задач, связанных с 

движением тел, 

применять 

концепции, 

связанные с 

состояниями 

вещества, такими 

как температура, 

давление и объем, 

разрабатывать и 

проводить 

эксперименты, 

применяя методы 

физической и 

химической науки 

ИОПК-1.3.2 

анализа и 

построения 

диаграмм сил, 

анализировать 

термодинамические 

циклы и их 

эффективность, 

анализ данных и 

интерпретации 

результатов, 

включая 

использование 

статистических 

методов 

ОПК-1.3. Применяет 

методы физики, химии, 

математического 

моделирования и 

ИОПК-1.1.3 Основы 

клеточной биологии, 

основные концепции 

экосистем, включая 

ИОПК-1.2.3 

Описывать 

структуру и 

функции клеток, 

ИОПК-1.3.3 

Проведение 

микроскопических 

исследований, 
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Код 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

статистического 

оценивания для 

прогнозирования 

перспектив и 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности. 

потоки энергии и 

круговороты веществ, 

взаимосвязь между 

организмами и средой 

обитания, методы 

оценки экосистем и их 

устойчивости к 

внешним воздействиям 

включая 

органеллы и их 

роль, компоненты 

экосистем, 

включая 

абиотические и 

биотические 

факторы, 

объяснять 

взаимозависимост

ь между 

организмами в 

экосистемах 

использование 

лабораторного 

оборудования, сбор 

и анализ данных, 

оценка 

экологических 

последствий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Трудоемкость отдельных видов учебной работы по формам обучения 

Вид учебной и внеучебной работы для очной 

формы 

обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 

Объем дисциплины в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего), в том числе (час.): 
39 

- занятия лекционного типа, в том числе: 

- практическая подготовка (если 

предусмотрена) 

13 

 

- занятия семинарского типа (семинары, 

практические, лабораторные), в том числе: 

- практическая подготовка (если 

предусмотрена) 

26 

 

- консультация (предэкзаменационная)  

- промежуточная аттестация по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся (час.) 69 

Форма промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) 

зачет –  

8 семестр  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и 

самостоятельной работы, для каждой формы обучения представлено в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Раздел, тема дисциплины (модуля) 

Контактная работа, час. 

СР, 

час

. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

[по семестрам] 

Л ПЗ ЛР 
К

Р 

/ 

К

П 

Л 

в 

т.ч.  

ПП 

П

З 

в 

т.

ч.  

П

П 

ЛР 

в 

т.ч.  

ПП 

Тема 1. История 

иммунологических идей. 

Основные понятия и принципы 

иммунологии 

2  4     10 16 Семинар, 

доклады 

Тема 2. Центральные и 

периферические органы иммунной 

системы 

2  4     12 18 Семинар, 

рефераты 

Тема 3. Неспецифический 

(врожденный) иммунитет. 

Специфический (приобретенный) 

иммунитет 

2  4     12 18 Коллоквиум 

Тема 4. Антигены и антитела 2  4     12 18 Семинар, 

доклады 

Тема 5. Механизм формирования 

иммунного ответа 

3  6     11 20 Контрольная 

работа 

Тема 6. Цитокины: интерлейкины 

1-8, гемопоэтины, цитокины ФНО-

семейства. Функции цитокинов и 

их применение 

2  4     12 18 Семинар 

Контроль промежуточной 

аттестации 
 Зачет 

Итого за весь период  
13  2

6 

    69 108  

Примечание: Л – лекция; ПЗ – практическое занятие, семинар; ЛР – лабораторная работа; 

ПП – практическая подготовка; КР / КП – курсовая работа / курсовой проект; СР – 

самостоятельная работа 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых компетенций 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Кол-

во 

часов 

Код компетенции Общее 

количество 

компетенций 
ОПК-2.С ОПК-9.С 

Тема 1. История иммунологических идей. 

Основные понятия и принципы иммунологии 
16 

* * 2 

Тема 2. Центральные и периферические 

органы иммунной системы 
18 

* * 2 

Тема 3. Неспецифический (врожденный) 

иммунитет. Специфический (приобретенный) 

иммунитет 

18 

* * 2 

Тема 4. Антигены и антитела 18 * * 2 
Тема 5. Механизм формирования иммунного 

ответа 
20 

* * 2 

Тема 6. Цитокины: интерлейкины 1-8, 

гемопоэтины, цитокины ФНО-семейства. 

Функции цитокинов и их применение 

18 

* * 2 

Итого 108    
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Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. История иммунологических идей. Основные понятия и принципы иммунологии 

Предмет и содержание курса «Иммунология». История и основные этапы развития 

иммунологии: вклад Э. Дженера в историю иммунологии, значение работ Луи Пастера, 

клеточная (фагоцитарная) теория иммунитета (основоположник И.И. Мечников), гуморальная 

теория иммунитета (основоположник П. Эрлих), клонально-селекционная теория иммунитета 

(основоположник М.Ф. Бернет). Развитие науки в настоящее время. 

 

Тема 2. Центральные и периферические органы иммунной системы 

Костный мозг (строение и основные функции). Тимус (строение, функции, 

дифференцировка Т-лимфоцитов). Селезенка (строение, клеточный состав, функции, 

тимусзависимая и тимуснезависимые зоны). Лимфатические узлы (строение, функции, 

периферические лимфоидные органы и ткани). 

 

Тема 3. Неспецифический (врожденный) иммунитет. Специфический 

(приобретенный) иммунитет. Теории иммунитета 

Понятие неспецифического иммунитета. Физические барьеры: кожа, слизистые покровы 

и мерцательный эпителий. Физиологические барьеры: лизоцим, интерфероны и комплемент. 

Эндоцитоз (пиноцитоз,фагоцитоз). Натуральные киллеры (NK). Воспаление и особенности 

воспалительной реакции. Понятие специфического иммунитета. Уровни изучения 

специфического иммунитета: молекулярный, клеточный, органный, организменный, 

популяционный. Объекты изучения этих уровней. Теории специфического иммунитета: 

инструктивные, селекционные (теория «боковых цепей» П.Эрлиха, работы Н.Ерне), клонально-

селекционная (работы М.Ф. Бернета), теория зародышевой линии (Л.Худа и соавторов). 

 

Тема 4. Антигены и антитела 

Антигены: определение, основные характеристики, строение антигена.  

Терминологическое разнообразие в обозначении антигенов (корпускулярные, растворимые, 

ксеноантигены, аутоантигены, аллергены, толерогены, гаптены). Факторы, определяющие 

иммуногенность. Гипотезы синтеза антител. Общий план строения иммуноглобулинов 

(антител). Свойства антител (аффинность, авидность, специфичность). Причины и место 

образования иммуноглобулинов. Классы иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD 

(особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови). 

Взаимодействие антигена и антитела, значение этого процесса. Основные формы 

взаимодействия «Антиген-Антитело»: реакции агглютинации, преципитации, связывания 

комплемента (РСК), нейтрализации, лизиса цитотоксичности, опсонизации.  

 

Тема 5. Механизм формирования иммунного ответа 
Механизм иммунологической памяти. Иммунологические отношения в системе мать-

плод. Главный комплекс гистосовместимости. Генетические маркеры человека 

 

Тема 6. Цитокины: интерлейкины 1-8, гемопоэтины, цитокины ФНО-семейства. 

Функции цитокинов и их применение 

Понятие о цитокинах. Классификация интерлейкинов (ИЛ). Клетки-продуценты и 

клетки-мишени ИЛ 18. Интерфероны (α,β,γ). Их классификация и индукция. Фактор некроза 

опухолей (ФНО)и другие цитокины. Общие закономерности функционирования системы 

цитокинов. Функции цитокинов и их применение. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий 

по дисциплине (модулю) 

Основные формы учебных занятий по дисциплине (модулю) Иммунология лекционные, 

практические и семинарские занятия. Лекционные занятия по дисциплине могут проводиться с 

применением методов интерактивности, визуализации, проверки качества. Семинарские 

занятия по дисциплине могут проводится с применением принципов работы в командах, 

визуализации, анализа текстов, подготовки групповых проектных заданий и др. 

 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

На самостоятельную работу студента по дисциплине Иммунология отводится 69 часов.  

Основной вид реализации самостоятельной работы:  

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе); 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников на русском и 

иностранных языках, баз данных; 

- написание рефератов и докладов для семинарских и практических занятий. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во  

часов 

Формы работы  

Тема 1 История иммунологических идей. Основные понятия и принципы 

иммунологии 

Предмет и содержание курса «Иммунология». История и основные этапы 

развития иммунологии: вклад Э. Дженера в историю иммунологии, 

значение работ Луи Пастера, клеточная (фагоцитарная) теория 

иммунитета (основоположник И.И. Мечников), гуморальная теория 

иммунитета (основоположник П. Эрлих), клонально-селекционная 

теория иммунитета (основоположник М.Ф. Бернет). Развитие науки в 

настоящее время. 

10 Семинар, 

доклады 

Тема 2 Центральные и периферические органы иммунной системы 

Костный мозг (строение и основные функции). Тимус (строение, 

функции, дифференцировка Т-лимфоцитов). Селезенка (строение, 

клеточный состав, функции, тимусзависимая и тимуснезависимые зоны). 

Лимфатические узлы (строение, функции, периферические лимфоидные 

органы и ткани). 

12 Семинар, 

рефераты 

Тема 3 Неспецифический (врожденный) иммунитет. Специфический 

(приобретенный) иммунитет. Теории иммунитета 

Понятие неспецифического иммунитета. Физические барьеры: кожа, 

слизистые покровы и мерцательный эпителий. Физиологические 

барьеры: лизоцим, интерфероны и комплемент. Эндоцитоз 

(пиноцитоз,фагоцитоз). Натуральные киллеры (NK). Воспаление и 

особенности воспалительной реакции. Понятие специфического 

иммунитета. Уровни изучения специфического иммунитета: 

молекулярный, клеточный, органный, организменный, популяционный. 

Объекты изучения этих уровней. Теории специфического иммунитета: 

инструктивные, селекционные (теория «боковых цепей» П.Эрлиха, 

работы Н.Ерне), клонально-селекционная (работы М.Ф. Бернета), теория 

зародышевой линии (Л.Худа и соавторов). 

12 Коллоквиум 



Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во  

часов 

Формы работы  

Тема 4 Антигены и антитела 

Антигены: определение, основные характеристики, строение антигена.  

Терминологическое разнообразие в обозначении антигенов 

(корпускулярные, растворимые, ксеноантигены, аутоантигены, 

аллергены, толерогены, гаптены). Факторы, определяющие 

иммуногенность. Гипотезы синтеза антител. Общий план строения 

иммуноглобулинов (антител). Свойства антител (аффинность, авидность, 

специфичность). Причины и место образования иммуноглобулинов. 

Классы иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD (особенности 

строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке 

крови). Взаимодействие антигена и антитела, значение этого процесса. 

Основные формы взаимодействия «Антиген-Антитело»: реакции 

агглютинации, преципитации, связывания комплемента (РСК), 

нейтрализации, лизиса цитотоксичности, опсонизации.  

12 Семинар, 

доклады 

Тема 5 Механизм формирования иммунного ответа 

Механизм иммунологической памяти. Иммунологические отношения в 

системе мать-плод. Главный комплекс гистосовместимости. 

Генетические маркеры человека. 

11 Контрольная 

работа 

Тема 6 Цитокины: интерлейкины 1-8, гемопоэтины, цитокины ФНО-

семейства. Функции цитокинов и их применение 

Понятие о цитокинах. Классификация интерлейкинов (ИЛ). Клетки-

продуценты и клетки-мишени ИЛ 18. Интерфероны (α,β,γ). Их 

классификация и индукция. Фактор некроза опухолей (ФНО) и другие 

цитокины. Общие закономерности функционирования системы 

цитокинов. Функции цитокинов и их применение. 

12 Семинар 

 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины 

(модуля), выполняемые обучающимися самостоятельно 

 

Необходимым элементом учебного процесса при выполнении самостоятельной работы 

является написание рефератов. Основной целью этого процесса является развитие мышления и 

творческих способностей студентов, получения навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. Написание реферата предполагает раскрытие одной из тем, предложенных 

преподавателем или выбранных самим студентом по согласованию с преподавателем. Тему 

реферата студент выполняет самостоятельно из представленных в списке (или выбирает свою) 

и утверждает у преподавателя в течение первых двух недель обучения. Основа реферата 

выполняется с использованием учебной и научной литературы и обязательно подкрепляется 

материалами из научных статей журналов. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями оформления 

студенческих текстовых документов. Объем реферата должен составлять 20-30 страниц. 

Активному формированию основных компетенций обучающегося по данной 

дисциплине способствует проведение практических занятий в виде семинаров. Активизация 

творческой деятельности студентов происходит при выполнении творческих занятий 

(интерактивные формы обучения). 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим и 

семинарским занятиям, выполнение различных видов заданий, написание докладов, 

подготовку к текущему и промежуточному контролю.  

Формы представления: устное сообщение на семинаре, оформление доклада по вопросу 

(до 5-8 страниц, оформление стандарное для студенческих работ), представление презентации 

по вопросу, разработка и представление схемы, отражающей основное содержание изучаемого 

процесса или явления. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии как 

традиционные (лекции и семинарские занятия), так и активные: лекции с элементами 

проблемного изложения, проблемные семинары, мультимедиа и компьютерные технологии 

(лекции в форме презентации с использованием мультимедийного оборудования).  

Лекционные занятия строятся на диалоговой основе, используются электронные 

презентации, что способствует активизации внимания студентов и лучшему усвоению 

изучаемого материала. На семинарских занятиях используются дискуссии по актуальным 

социальным проблемам, методы проблематизации сознания студентов, направленные на 

формирование способности видеть, самостоятельно анализировать и находить пути решения 

социальных проблем.  

В учебном процессе используются разнообразные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи 

информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, 

устного и письменного опроса, коллоквиума, зачета).  

Необходимым элементом учебной работы является консультирование студентов по 

вопросам учебного материала.  

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине могут использоваться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 

6.1. Образовательные технологии 

 

Таблица 5. Образовательные технологии, используемые при реализации учебных 

занятий 
Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое 

занятие, семинар 

Лабораторная 

работа 

Тема 1 История иммунологических 

идей. Основные понятия и 

принципы иммунологии 

Обзорная лекция Семинар, доклады Не 

предусмотрены 

Тема 2 Центральные и 

периферические органы иммунной 

системы 

Проблемная 

лекция 

Семинар, рефераты Не 

предусмотрены 

Тема 3 Неспецифический 

(врожденный) иммунитет. 

Специфический (приобретенный) 

иммунитет 

Проблемная 

лекция 
Коллоквиум 

Не 

предусмотрены 

Тема 4 Антигены и антитела Проблемная 

лекция 
Семинар, доклады 

Не 

предусмотрены 

Тема 5 Механизм формирования 

иммунного ответа 

Проблемная 

лекция 
Контрольная работа 

Не 

предусмотрены 

Тема 6 Цитокины: интерлейкины 1-

8, гемопоэтины, цитокины ФНО-

семейства. Функции цитокинов и 

их применение 

Проблемная 

лекция 

Семинар Не 

предусмотрены 

 

Учебные занятия по дисциплине (модулю) могут проводиться с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя в режимах online и (или) offline 

в формах видеолекций, лекций-презентаций, видеоконференции, собеседования в режиме 

форума, чата, выполнения виртуальных практических и (или) лабораторных работ и др. 
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6.2. Информационные технологии 

 

При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются 

следующие информационные технологии: 

 использование возможностей интернета в учебном процессе (использование сайта 

преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, 

ознакомление обучающихся с оценками и т. д.)).  

использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронных 

библиотек, журналов и т. д.) как источников информации. 

Использование электронных учебников и различных сайтов: 

1. Базы данных: GenBank – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/GenbankSearch.html;  

2. нуклеотидных последовательностей EMBL - http://www.ebi.ac.uk/embl/;  ProSite - http:// 

us.expasy.org/prosite 

3. Catalog of Human Genes and Disorders: Online Medelian Inheritance in Man (OMIM) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim 

4. Human Mitochondrial Genome Database (МГГОМАР) http://www.mitomap.org 

5. National Center for Biotechnology Information (NCBI) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/ 

6. NCBI (National Center for Biotechnology Information) и OMIM (Online Medelian Inheritance in 

Man).  

7. ГосНИИГенетика (Москва) http://www.genetika.ru/  

8. Институт белка РАН (г. Пущино Московской обл.) http://www.protres.ru/  

9. Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (Москва) 

http://www.ibch.ru/  

10. Институт биофизики СО РАН (Красноярск) http://www.ibp.ru/ – Режим доступа свободный 

11. Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН (Москва) http://www.eimb.ru/  

12. Институт физико-химической биологии им. Белозерского МГУ (Москва) 

http://www.belozersky.msu.ru/  

13. Институт цитологии и генетики СО  РАН (Новосибирск) http://www.bionet.nsc.ru/  

14. Интернет-журнал «BioMed Central» http://www.biomedcentral.com/, Яз. англ. 

15. Интернет-журнал «BioMedNet» http://www.bmn.com/, Яз. англ. 

16. Проект «Вся биология» http://sbio.info/  

17. Российский химико-технический университет им. Д.И. Менделеева - http://www.muctr.ru/  

18. Ставропольский государственный аграрный университет http://www.stgau.ru/  

19. ФГБУ НИИ по изучению лепры (Астрахань) http://inlep.ru/  

20. Электронная библиотека методических указаний, учебно-методических пособий 

СпбГТУРП http://nizrp.narod.ru/kafvse.htm.  

 использование возможностей электронной почты преподавателя. Использование 

электронной почты преподавателя позволяет обмениваться со студентами необходимой для 

занятий информацией, рассылать задания, получать выполненные задания, эссе, проводить 

проверку курсовых работ, рефератов. 

 использование средств представления учебной информации (электронных учебных 

пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) 

лекций и семинаров с использованием презентаций и т. д.). Проведение лекций и семинаров с 

использованием презентаций также является важным и необходимым условием для усвоения 

материала и формирования компетенций. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/embl/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/
http://www.genetika.ru/
http://www.protres.ru/
http://www.ibch.ru/
http://www.ibp.ru/
http://www.eimb.ru/
http://www.belozersky.msu.ru/
http://www.bionet.nsc.ru/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.bmn.com/
http://sbio.info/
http://www.muctr.ru/
http://www.stgau.ru/
http://inlep.ru/
http://nizrp.narod.ru/kafvse.htm
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 использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей 

являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т. е. информационные 

ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный 

процесс); 

 использование виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Электронное 

образование») или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров 

 

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 

 

6.3.1. Программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных 

документов 

Платформа дистанционного обучения LМS 

Moodle 
Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  

Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office 

Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

Microsoft Windows 7 Professional Операционная система 

Kaspersky Endpoint Security Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

Microsoft Security Assessment Tool. Режим 

доступа: http://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=12273 (Free) 

Windows Security Risk Management Guide Tools 

and Templates. Режим доступа: 

http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=6232 (Free) 

Программы для информационной безопасности 

VirtualBox Программный продукт виртуализации 

операционных систем 

VLC Player Медиапроигрыватель 

VMware (Player) Программный продукт виртуализации 

операционных систем 

Far Manager Файловый менеджер 

Sofa Stats Программное обеспечение для статистики, 

анализа и отчетности 

WinDjView Программа для просмотра файлов в формате 

DJV и DjVu 

IBM SPSS Statistics 21 Программа для статистической обработки 

данных 
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6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Наименование современных профессиональных баз данных,  

информационных справочных систем 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com 

Имя пользователя: AstrGU  

Пароль: AstrGU 

Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных 

ресурсов www.polpred.com 

Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-

систем» https://library.asu.edu.ru/catalog/  

Электронный каталог «Научные журналы АГУ»  https://journal.asu.edu.ru/  

Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база 

данных, содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным 

отраслям знаний. Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии 

отсканированных статей из книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их 

библиотек. http://mars.arbicon.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Содержится огромный массив справочной правовой информации, российское 

и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, 

правовые акты, технические нормы и правила. http://www.consultant.ru 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) «Иммунология» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, 

указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в 

процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоением 

дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – 

последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой 

разделов, тем. 

 

Таблица 6. Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), результатов обучения по 

дисциплине (модулю) и оценочных средств 

Контролируемые разделы, темы 

дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

Тема 1. История иммунологических идей. 

Основные понятия и принципы 

иммунологии 

ОПК-2.С, ОПК-9.С Вопросы для семинара, темы для 

докладов 

http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://asu.edu.ru/images/File/dogovor_IVIS1.pdf
http://dlib.eastview.com/
http://www.polpred.com/
https://library.asu.edu.ru/catalog/
https://journal.asu.edu.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.consultant.ru/


Контролируемые разделы, темы 

дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

Тема 2. Центральные и периферические 

органы иммунной системы 

ОПК-2.С, ОПК-9.С Вопросы для семинара, темы 

сообщений 

Тема 3. Неспецифический (врожденный) 

иммунитет. Специфический 

(приобретенный) иммунитет 

ОПК-2.С, ОПК-9.С Вопросы для коллоквиума 

Тема 4. Антигены и антитела ОПК-2.С, ОПК-9.С Вопросы для семинара, темы для 

докладов 

Тема 5. Механизм формирования 

иммунного ответа 

ОПК-2.С, ОПК-9.С Задания для контрольной работы 

Тема 6. Цитокины: интерлейкины 1-8, 

гемопоэтины, цитокины ФНО-семейства. 

Функции цитокинов и их применение 

ОПК-2.С, ОПК-9.С Вопросы для семинара 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7. Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 

обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 

примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, 

исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, 

требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные 

ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и 

формулировке выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, 

не может привести примеры 

 

Таблица 8. Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, 

допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя 

3 

«удовлетвори

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий, 

испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, 

выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 



Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 

«неудовлетво

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

 

Тема 1. История иммунологических идей. Основные понятия и принципы иммунологии. 

Семинар 

1. Предмет и задачи иммунологии, ее место и роль в современной биологии, медицине и 

народном хозяйстве 

2. Фундаментальное и прикладное значение иммунологии 

3. Связь иммунологии с молекулярной биологией, генетикой, биохимией, биофизикой, 

биотехнологией, физиологией и математическим моделированием процессов 

4. Возникновение и развитие иммунологии 

5. Развитие иммунологии на современном этапе.  

Доклады 

1. Вклад Э. Дженера в истории иммунологии.  

2.  Значение работ Луи Пастера для развития иммунологии. 

3.  Клеточная (фагоцитарная) теория иммунитета (основоположник И.И. Мечников).  

4.  Гуморальная теория иммунитета (основоположник П. Эрлих).  

5.  Клонально-селекционная теория иммунитета (основоположник М.Ф. Бернет).  

 

Тема 2. Неспецифический (врожденный) иммунитет. Специфический (приобретенный) 

иммунитет. Теории иммунитета. 

Семинар 

1. Неспецифический (врожденный) иммунитет.  

2. Типы неспецифической защиты: физические, физиологические, клеточные, факторы 

воспаления. 

3. Специфический (приобретенный) иммунитет. 

4. Молекулярный уровень изучения специфического иммунитета. 

5. Клеточный уровень изучения специфического иммунитета. 

6. Органный уровень изучения специфического иммунитета. 

7. Организменный уровень изучения специфического иммунитета. 

8. Популяционный уровень изучения специфического иммунитета. 

 

Тема 3. Антигены и антитела.  

Тема 4. Механизм формирования иммунного ответа. 

Коллоквиум 

1. В чем заключается функция иммуноглобулинов? 

2. Что такое гетерогенность и вариабельность? 

3. Общий план строения  иммуноглобулинов (проиллюстрируйте свой ответ). 

4. На какие пять классов подразделяются иммуноглобулины? 

5. Особенности строения и функции Ig M. 

6.  Особенности строения и функции Ig G. 

7. Особенности строения и функции Ig  A. 

8. Особенности строения и функции Ig E. 

9. Особенности строения и функции Ig D. 

10. Основные гипотезы синтеза антител. 

11. Какие вещества называют антигенами? 
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12. Основные характеристики антигена – специфичность и иммуногенность. 

13. Виды антигенной специфичности. 

14 Генетический контроль иммунного ответа. 

15. Каким образом влияет доза и способ введения антигена на силу иммунного ответа? 

16. Механизм взаимодействия антигена с антителом и значение этого процесса. 

17. Основные формы взаимодействий «Антиген-Антитело»: описать реакции агглютинации, 

преципитации, нейтрализации  и реакцию связывания комплемента. 

18. Основные формы взаимодействий «Антиген-Антитело»: описать феномены лизиса, 

цитотоксичности, опсонизации. 

19.  Общая характеристика иммунологической памяти. 

20. В чем заключается роль антигенов в поддержании иммунологический памяти. 

21. Клетки иммунологической памяти. 

 

Тема 5. Центральные органы иммунной системы. 

Контрольная работа 

1. Особенности расположения и биологическое значение красного костного мозга. 

2. Тимус – его расположение, структурная организация и биологическая роль. 

3. Назовите органы иммунной системы, представленные на рисунке 

 

 
 

Тема 5. Периферические органы иммунной системы. 

Семинар 

1. Селезенка – особенности расположения, строения, биологическая роль. 

2. Лимфатические узлы - особенности расположения, строения, биологическая роль. 

3. Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми покровами (миндалины, аппендикс) 

– роль в развитии иммунного ответа. 
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Тема 6. Цитокины: интерлейкины 1-8, гемопоэтины, цитокины ФНО-семейства. 

Функции цитокинов и их применение. 

Семинар 

1. Какие вещества называют цитокинами? 

2. В чем заключается  основная биологическая активность цитокинов? 

3. На какие группы подразделяют цитокины по структурным особенностям и 

биологическому значению? 

4. Интерлейкины, виды, строение, функции. 

5. ФНО - особенности строения. В чем заключается цитотоксическое действие ФНО на 

опухолевую клетку? 

6. Особенности строения и функции интерферонов. 

7. Классификация интерферонов. 

 

Доклады 

1. Разновидности и биологическое действие  ИЛ-1. 

2. Особенности строения ИЛ-2. Что является индукторами, клеткой-продуцентом и 

клеткой-мишенью ИЛ-2. 

3. Что является основным продуцентом ИЛ-3 и биологическая роль  ИЛ-3. 

4. Особенности строения, клетки-мишени и клетки- продуценты ИЛ-4. 

5. Строение ИЛ-5. Что является продуцентом и клеткой-мишенью ИЛ-5. 

6. Строение, биологическое действие и источники ИЛ-6. 

7. Строение и действие ИЛ-7. 

8. Строение, основная функция  и клетки-продуценты ИЛ-8. 

 

Перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет 

 

1. Вклад Э. Дженера, значение работ Луи Пастера,   И.И. Мечникова, П. Эрлиха, М.Ф. 

Бернета для развития иммунологии. 

2. Развитие иммунологии на современном этапе.  

3. Неспецифический (врожденный) иммунитет. Типы неспецифической защиты: 

физические, физиологические, клеточные, факторы воспаления. 

4. Специфический (приобретенный) иммунитет. Уровни изучения специфического 

иммунитета. Объекты изучения этих уровней. 

5. Специфический (приобретенный) иммунитет. Теории специфического иммунитета: 

инструктивные, селекционные (теория «боковых цепей» П.Эрлиха, работы Н.Ерне), клонально-

селекционная (работы М.Ф. Бернета), теория зародышевой линии (Л.Худа и соавторов).  

6. Антигены: определение, основные характеристики, строение антигена.  

7.  Антигены. Терминологическое разнообразие в обозначении антигенов. Факторы, 

определяющие иммуногенность. 

8. Общий план строения иммуноглобулинов (антител). Свойства антител. 

9. Общий план строения иммуноглобулинов (антител). Причины и место образования 

иммуноглобулинов.  

10. Особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови 

IgM. 

11. Особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови 

IgG. 

12. Особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови 

IgA. 

13. Особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови 

IgE. 
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14. Особенности строения, свойства, функции, нормальное содержание в сыворотке крови 

IgD. 

15. Основные формы взаимодействия антигена и антитела, значение этого процесса. 

16. Реакции агглютинации, преципитации, связывания комплемента (РСК). 

17.  Реакции нейтрализации, лизиса цитотоксичности, опсонизации.  

18. Механизм иммунологической памяти. Его сущность. 

19. Иммунологические отношения в системе мать-плод 

20. Понятие о цитокинах. Класиификация интерлейкинов (ИЛ).  

21. Понятие о цитокинах. Клетки-продуценты и клетки-мишени ИЛ 1 – 4.  

22. Понятие о цитокинах. Клетки-продуценты и клетки-мишени ИЛ 5 – 8.  

23. Интерфероны (α,β,γ). Их классификация и индукция. 

24. Фактор некроза опухолей (ФНО) и другие цитокины. 

25. Общие закономерности функционирования системы цитокинов. Функции цитокинов и 

их применение. 

26. Центральный  орган иммунной системы: костный мозг (строение и основные функции).  

27. Центральный  орган иммунной системы: тимус (строение и основные функции).  

28. Периферические органы иммунной системы: селезенка, лимфатические узлы (строение 

и основные функции).  

29. Клетки, участвующие в работе иммунной системы:  Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, АПК 

(макрофаги, дендритные клетки).  

30. Виды лейкоцитов: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы); их строение и 

функционирование. 

31. Виды лейкоцитов: агранулоциты (моноциты и лимфоциты); их строение и 

функционирование. 

32. Иммунологическая толерантность. 

 

Таблица 9. Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

Код и наименование проверяемой компетенции 

ОПК-2.С – Способен применять принципы структурно-функциональной организации, использовать 

физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы анализа для оценки и 

коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания; 

1.  Задание 

закрытого 

типа 

После образования в красном костном мозге 

дозревают в тимусе 

1) базофилы 

2) В-лимфоциты 

3) нейтрофилы 

4) Т-лимфоциты 

4) Т-лимфоциты 2 

2.  Фамилия ученого, открывшего явление 

фагоцитоза …  

1) И. Павлов 

2) Л. Пастер 

3) И. Мечников 

4) К. Тимирязев 

3) И. Мечников 

 

2 

3.  К центральным органам иммунной системы 

относятся:  

а) красный костный мозг; 

б) лимфатические узлы; 

в) тимус;  

г) селезенка;  

а) красный костный 

мозг 

в) тимус 

3 
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№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

д) кровь. 

4.  К клеточным факторам неспецифической 

защиты относятся:  

а) тучные клетки,  

б) Т-лимфоциты,  

в) макрофаги,  

г) естественные киллерные клетки 

а) тучные клетки,  

в) макрофаги,  

г) естественные 

киллерные клетки 

 

 

3 

5.  При первичном иммунном ответе первыми 

появляются:  

а) Ig A;  

б) Ig M;  

в) Ig E;  

г) Ig G;  

д) Ig D. 

б) Ig M 2 

6.  Задание 

открытого 

типа 

Антиген – это…, какие вещества к ним относят вещества, которые 

обладают признаками 

генетической 

чужеродности 

(антигенности) и при 

введении в организм 

вызывают развитие 

иммунного ответа. 

Антигены - белки, 

полисахариды, 

липополисахариды, 

полипептиды, 

искусственные 

высокомолекулярные 

соединения 

10 

7. Особенности строения и функции Ig М Молекулы Ig М самые 

тяжелые, 

представляют собой 

пентамер, каждый 

мономер которого 

состоит из 2-х тяжелых 

и 2-х легких цепей, 

мономеры 

соединяются 

дисульфидными 

мостиками. 

Образуются первыми 

при попадании в 

организм антигена. 

10 

8. Особенности строения и функций костного 

мозга 

Красный костный мозг 

— это центральный 

орган кроветворения, в 

котором из СКК 

развиваются 

эритроциты, 

нейтрофильные, 

эозинофильные и 

10 
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№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

базофильные 

гранулоциты, 

моноциты, В-

лимфоциты, 

предшественники Т-

лимфоцитов и 

тромбоциты. В 

красном костном мозге 

происходит 

антигеннезависимая 

дифференцировка В-

лимфоцитов.  

9. К реакциям неспецифического иммунитета 

относят 

1. Естественные 

барьеры организма: 

– эпителий и сальные 

железы; 

– слизистые оболочки 

и слизь; 

– желудочный сок; 

– микрофлора 

организма 

2. фагоцитоз 

3. фермент лизоцим 

4. интерфероны 

5. факторы 

комплемента 

6. естественные 

клетки-киллеры 

10 

10. На какие группы делят цитокины по 

механизму действия 

1. провоспалительные 

2. 

противовоспалительны

е 

3. регуляторы 

клеточного и 

гуморального 

иммунитета 

7 

№ 

п/п 

Тип 

задания 

Формулировка задания Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

Код и наименование проверяемой компетенции 

ОПК-9.С – Способен для решения профессиональных задач использовать основные закономерности в 

области математики, физики, химии, наук о Земле, биологии и экологии, прогнозировать последствия 

свое профессиональной деятельности 

1.  Задание 

закрытого 

типа 

Ткани представителей разных видов 

являются: 

А. сингенными  

Б. аллогенными  

В. ксеногенными  

Г. изогенными  

В. ксеногенными  

 

2 
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№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

Д. аутогенными 

2.  Свойство антигена вызывать иммунный ответ 

называется: 

A.вариабельностью  

Б. специфичностью 

B.чужеродностью  

Г. иммуногенностью 

Д. цитотоксичностью 

Г. иммуногенностью 

 

2 

3.  Небольшая молекула, которая может 

действовать как эпитоп, но сама по себе 

неспособна индуцировать иммунный ответ, 

является: 

А. адъювант  

Б. гаптен 

В. полный антиген  

Г. опсонин  

Д. селектин 

Б. гаптен 

 

2 

4.  Какой из иммуноглобулинов является 

пентамером? 

А.IgM.  

Б.IgG.  

В.IgA.  

Г.IgE. 

А.IgM.  

 

2 

5.  Антигены главного комплекса 

гистосовместимости человека обозначаются: 

А. АВ0 

Б. H-2 

В. HLA 

Г. Rh 

Д. Kell 

В. HLA 

 

2 

6.  Задание 

открытого 

типа 

Что означает антигенная иммуногенность потенциальная 

способность антигена 

вызывать иммунный 

ответ вне зависимости 

от его иммунной 

специфичности. 

5 

7. Назовите теории специфического иммунитета 

 

инструктивные, 

селекционные (теория 

«боковых цепей» 

П.Эрлиха, работы 

Н.Ерне), клонально-

селекционная (работы 

М.Ф. Бернета), теория 

зародышевой линии 

(Л.Худа и соавторов). 

10 

8. Особенности строения и функции Ig G. крупные молекулы 

массой около 150 кДа, 

состоящие из четырёх 

полипептидных цепей. 

Одна молекула IgG 

содержит две 

10 
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№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

идентичные тяжёлые 

цепи типа γ и две 

лёгкие цепи. Две 

тяжёлые цепи связаны 

друг с другом и с 

лёгкими цепями 

посредством 

дисульфидных связей. 

Получающийся 

тетрамер состоит из 

двух идентичных 

половин, которые 

вместе формируют Y-

образную структуру. 

На каждом конце 

«вилки» находится по 

одному сайту 

связывания с 

антигеном, которые 

имеют вариабельную 

структуру.  

главный тип антител 

крови и 

межклеточной 

жидкости, поэтому 

принимает участие в 

контроле инфекции по 

всему телу, связываясь 

с разными патогенами: 

вирусами, бактериями, 

грибками. 

9. В чем заключается функция 

иммуноглобулинов 

это белки крови, 

которые образуются в 

организме человека в 

ответ на воздействие 

бактерий, вирусов, 

белковых токсинов и 

других антигенов. Их 

основная задача – 

защита от инфекций и 

болезней. Связываясь с 

бактериями или 

вирусами, антитела 

препятствуют их 

размножению или 

нейтрализуют 

выделяемые ими 

токсические вещества. 

10 

10. Назовите нарушения работы иммунитета Иммунодефициты - 

нарушения 

иммунологической 

10 
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№ 

п/п 

Тип 

задания 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время 

выполнен

ия 

(в 

минутах) 

реактивности, 

обусловленные 

выпадением одного 

или нескольких 

компонентов 

иммунного аппарата 

или тесно 

взаимодействующих с 

ним неспецифических 

факторов. Бывают 

первого и второго типа. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

Курс Иммунология состоит из материала теоретического и прикладного характера, 

который излагается на лекциях, практически осуществляется при проведении практических 

работ и семинарских занятий, а также частично выносится на самостоятельное изучение дома 

и в научно-информационных центрах. Теоретические знания, полученные из лекционного 

курса, закрепляются на практических и семинарских занятиях. Промежуточные срезы знаний 

проводятся после изучения основных разделов дисциплины в форме контрольных работ, на 

семинарах, коллоквиумах. Дисциплина заканчивается зачетом.   

Для зачета студент должен набрать по итогам изучения дисциплины 100 баллов. Для 

семестрового рейтинга необходимо иметь положительные оценки по промежуточным 

аттестациям, активно посещать и работать на семинарских занятиях, выполнять лабораторные 

работы. Процентный вклад в итоговый результат этих трех составляющих: 

– посещаемость                                                                     – 20 %; 

– успеваемость по итогам промежуточных аттестаций   – 40 %; 

– практические работы                                                         – 40 %. 

В течение всего обучения студенты выполняют индивидуальные задания, 

разрабатываемыми преподавателями по всем изучаемым темам курса, могут выполнять 

рефераты, доклады, сообщения.  

Основными целями введения балльно-рейтинговой аттестации являются: 

1. Стимулирование повседневной систематической работы студентов; 

2. Снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов; 

3. Повышение состязательности в учебе; 

4. Исключение возможности протежирования не очень прилежных студентов; 

5. Создание объективных критериев при определении кандидатов на продолжение обучения 

(магистратура, аспирантура и т.п.); 

6. Повышение мотивации студентов к освоению профессиональных образовательных программ 

на базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы; 

 

Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

представлен

ия 

Основной блок  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

/ баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

представлен

ия 

1.  Ответ на занятии 
3/2 6 

По 

расписанию 

2.  Ответ на семинарском занятии, 

коллоквиуме 
2/5 10 

По 

расписанию 

3.  Решение задач 
3/3 9 

По 

расписанию 

4.  Контрольная работа 
3/5 15 

По 

расписанию 

Всего 40 - 

Блок бонусов 

5.  Посещение занятий 
 5 

По 

расписанию 

6.  Своевременное выполнение всех 

заданий 
 5 

По 

расписанию 

Всего 10 - 

Дополнительный блок 

7.  Зачет  50 
В конце 

семестра 

Всего 50 - 

ИТОГО 100 - 
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Таблица 11. Система штрафов (для одного занятия) 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие - 0,5  

Нарушение учебной дисциплины - 1 

Неготовность к занятию - 3 

Пропуск занятия без уважительной причины - 2 

 

Таблица 12. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 

по дисциплине (модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

90–100 5 (отлично) 

Зачтено 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, 

исходя из конкретной ситуации. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература:  

1. Иммунология : Доп. М-вом с/х РФ в качестве учеб. для вузов / Под. ред. Воронина Е.С. - М. : 

Колос-Пресс, 2002. – 408 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособ. для вузов). 

2. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

– URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433454.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Иммунология. Атлас [Электронный ресурс] : учебное пособие / Хаитов Р.М., Ярилин А.А., 

Пинегин Б.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418581.html (ЭБС «Консультант студента»). 

2. Иммунология: структура и функции иммунной системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Хаитов Р.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426449.html (ЭБС «Консультант студента»). 

 3.  Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособ. / под ред. 

Г.М. Шуба. – М. : Логос, 2001. – 264 с.   

4. Общая иммунология с основами клинической иммунологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html (ЭБС «Консультант студента»). 

5. Практикум по иммунологии : доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. пособ. для 

студентов вузов ... - Биология / под ред. И.А. Кондратьевой, А.А. Ярилина. - 2-е изд. ; испр. и 

доп. - М. : Академия, 2004. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование). 

6. Ройт Айвен Иммунология : пер. с англ. - М. : Мир, 2000. - 592 с. 

7. Ярилин А.А. Иммунология : рек. ГОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова" в качестве 

учеб. для студентов учреждений ВПО ... по спец. "Мед. биохимия" по дисциплине "Общая и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433454.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426449.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433829.html
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клинич. иммунология", а также ... по спец. "Лечебное дело" и "Медико-профилакт. дело" по 

дисциплине "Микробиология, вирусология. Иммунология" .... - М. : Гэотар-Медиа, 2010. – 749, 

[3] с. : ил.  (М-во образования и науки РФ). 

 

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля): 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является 

электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к 

учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. Каталог содержит более 15 000 наименований изданий. 

www.studentlibrary.ru. Регистрация с компьютеров АГУ 

2. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные 

книги». www.biblio-online.ru, https://urait.ru/  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия по дисциплине Иммунология проводятся в специализированной 

аудитории (№213), предназначенной для работы с биологическими объектами, содержащей 

необходимое лабораторное оборудование и наглядный материал. Лаборатория оснащена 

термостатами, центрифугами, химической посудой, химическими реактивами и др., ПЦР-

лаборатория, в которой имеется следующее оборудование: анализатор нуклеиновых кислот, 

мини центрифуга, амплификатор, термостат, вортекс, гель-документирующая система, 

трансиллюминатор, электрофорез, дозаторы, автоматические пипетки и др. Для проведения 

лекций и ряда практических занятий используется интерактивная форма проведения занятий с 

применением компьютера и мультимедийного проектора в специализированной аудитории 

(№101). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована 

для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление 

обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, 

или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для инвалидов содержание рабочей программы дисциплины (модуля) может определяться 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована 

для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление 

обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, 

или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные 

психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен 

в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. 

д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т. д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т. 

д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 


