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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в биоинформатику» является 
изучение методов системной биологии и основных задач из области иммунологии; формиро-
вание понимания о том, что сбор и интерпретация системных данных помогает совершать от-
крытия в биологии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
● формирование понятий о принципах проведения экспериментов в области системной 

биологии; 
● формирование практических навыков использования законов системной биологии для 

дизайна эксперимента; 
● формирование практических навыков планирования эксперимента в области биоин-

форматики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

2.1. Учебная дисциплина «Введение в биоинформатику» относится к части, форми-
руемой участниками образовательных отношений и осваивается в 8 семестре. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующей ком-

петенции в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки / спе-
циальности: 

а) общепрофессиональных (ОПК); 
ОПК-1. Способен применять математические, естественнонаучные и общепрофессиональные 
знания для понимания окружающего мира и для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

Таблица 1 – Декомпозиция результатов обучения 

Код 
и наименование компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

ОПК-1.1 Планирует самостоя-
тельную деятельность в решении 
профессиональных задач 
ОПК-1.2 Обосновывает и исполь-
зует положения, законы и методы 
естественных наук и математики 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

принципы прове-
дения экспери-
ментов в области 
 

использовать знания за-
конов системной биоло-
гии для дизайна экспери-
мента 
 

Навыками планирования 
эксперимента в области 
биоинформатики для за-
дач фундаментальной 
биологии 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Объём дисциплины составляет 4 зачётных единицы, в том числе 33 часа, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 11 часов – лекции, 22 часа – 
лабораторные работы), и 111 часов – на самостоятельную работу обучающихся. 
Таблица 2 – Структура и содержание дисциплины  

Раздел, тема дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 Контактная 
работа 

(в часах) 

Самост. 
работа 

Форма текущего контроля 
успеваемости, 

форма промежуточной атте-
стации Л ПЗ ЛР КР СР 

РНК-секвенирование и анализ экс-
прессии генов 

8 3  5  27 исследовательская работа 

Метилирование. Секвенирование 8 3  6  28 исследовательская работа 



3 
 

одиночных клеток. 
Транскрипционная и эпигенетиче-
ская регуляция 

8 3  6  28 исследовательская работа 

Метаболическая регуляция 8 2  5  28 исследовательская работа 
Итого  11  22  111 Диф. зачёт 

 
Таблица 3 – Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) и форми-
руемых компетенций 

Раздел, тема 
дисциплины (модуля) 

Кол-во 
часов 

Код компетенции Общее количество компе-
тенций ОПК-1 

РНК-секвенирование и анализ экспрессии генов 35 + 1 

Метилирование. Секвенирование одиночных 
клеток. 

37 + 1 

Транскрипционная и эпигенетическая регуляция 37 + 1 
Метаболическая регуляция 35 + 1 

Итого 144   

 

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. РНК-секвенирование и анализ экспрессии генов 
Введение в РНК секвенирование. Базовая обработка данных РНК секвенирования. Квантифи-
кация экспрессии, дифференциальная экспрессия, PCA, fGSEA, pathway analysis etc. Визуаль-
ный анализ экспрессии генов с помощью morpheus. Формирование биологических гипотез. 
GeneQuery: от экспрессии генов к экспериментам in vivo. 

Раздел 2. Метилирование. Секвенирование одиночных клеток. 
Обзор механизмов эпигенетической регуляции. Практический анализ результатов экспери-
ментов секвенирования одиночных клеток: оценка качества, выравнивание, визуализация, 
определение статистически значимых пиков. Аннотация генома, открытие длинных некоди-
рующих РНК, суперэнхансеры и новые подходы к лечению болезней. 

Раздел 3. Транскрипционная и эпигенетическая регуляция 
Анализ набора геномных треков ChIP-seq при помощи Марковских моделей. Поиск мотивов 
и ассоциативный поиск регулируемых генов. Механистическая интерпретация результатов 
ChIP-seq. Обзор основных методов анализа ДНК- метилирования и биоинформатических пай-
плайнов. Работа с датасетами, полученными различными консорциумами (RoadMap 
Epigenomic, BluePrint, NCODE). Анализ данных RRBS: базовый анализ, поиск Differentially 
Methylated, Hyper- и Hypomethylated Regions с помощью пакета MethPipe. Связь между 
ChromHMM, ChIP-seq и треками метилирования 

Раздел 4. Метаболическая регуляция 
Ведение в метаболомику. Интеграция данных метаболических и транскриптомных данных с 
помощью сетевых методов. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  
И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий 

по дисциплине (модулю)  
Лекционные занятия  
Основной формой реализации теоретического обучения является лекция, которая пред-

ставляет собой систематическое, последовательное изложение преподавателем-лектором 
учебного материала теоретического характера. Цель лекции – организация целенаправленной 
познавательной деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 
дисциплины.  
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Порядок подготовки лекционного занятия включает в себя выполнение следующих эта-
пов:  

● изучение требований программы дисциплины;  
● определение целей и задач лекции;  
● разработка плана проведения лекции;  
● подбор литературы (ознакомление с методической литературой, публикациями перио-

дической печати по теме лекционного занятия);  
● отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала;  
● определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, стимули-

рования творческого мышления студентов;  
● написание конспекта лекции.    

 
 Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает 
в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосред-
ственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь сформированными 
ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.  

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида самостоятель-
ной работы:    

● аудиторная – выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию (выполнение самостоятельных работ; выполнение кон-
трольных и практических работ; решение задач);  

● внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия (подготовка к аудиторным занятиям; изучение учебного материала, вынесен-
ного на самостоятельную проработку; выполнение домашних заданий разнообразного 
характера; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студен-
тов самостоятельности и инициативы; подготовка к контрольной работе). Внеаудитор-
ные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение аудитор-
ных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 
и устанавливает сроки выполнения задания.  
 
5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 
Лекция    

● Лекция – основной вид обучения в вузе.  
● В лекции излагаются основные положения теории, ее понятия и законы, приводятся 

факты, показывающие связь теории с практикой.   
● Накануне лекции необходимо повторить содержание предыдущей лекции (а также тео-

рию по изучаемой теме в школьных учебниках геометрии, если эта тема была представ-
лена в них), а затем посмотреть тему очередной лекции по программе (по плану лек-
ций).   
 
Организация самостоятельной работы  
Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности сту-

дента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно по-
лучать знания, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. Самостоятельная 
работа студентов представлена в следующих формах:   

● работа с учебной литературой и конспектом лекций с целью подготовки к лаборатор-
ным занятиям, составление конспектов тем, выносимых на самостоятельную прора-
ботку;  

● систематическое выполнение домашних работ.  
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Таблица 4 – Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Номер раздела 

(темы) 
Темы/вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 
Кол-во  
часов 

Форма работы 

Раздел 1 
РНК-секвенирование и анализ экс-
прессии генов 

27 Изучение теоретического материала. 
Выполнение исследовательской работы 

Раздел 2 
Метилирование. Секвенирование оди-
ночных клеток. 

28 Изучение теоретического материала. 
Выполнение исследовательской работы 

Раздел 3 
Транскрипционная и эпигенетическая 
регуляция 

28 Изучение теоретического материала. 
Выполнение исследовательской работы 

Раздел 4 
Метаболическая регуляция 

28 Изучение теоретического материала. 
Выполнение исследовательской работы 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисци-
плины (модуля), выполняемые обучающимися самостоятельно 
 Дисциплиной «Введение в биоинформатику» письменные работы не предусмотрены. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Введение в биоин-
форматику» могут использоваться электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

 
6.1. Образовательные технологии 
Учебные занятия по дисциплине могут проводиться с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимо-
действии обучающихся и преподавателя в режимах on-line или off-line в формах. 

№ Формы Описание 

1 Лекция-дискуссия Лекция-дискуссия специально не назначается, а возникает достаточно 
спонтанно на большинстве лекций. Студенты устно высказываю свое мне-
ние по ходу лекции, дискутируют как с лектором, так и между собой. 
Также дискуссии иногда возникают при защите лабораторных работ. 

2 Исследовательские ме-
тоды в обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 
что важно при формировании мировоззрения. 

4 Самостоятельная работа Работа с ресурсами Internet, подготовка к лабораторным работам 

 
6.2. Информационные технологии 

 При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются следу-
ющие информационные технологии: 

● система управления обучением LМS Moodle; 
● использование возможностей Интернета в учебном процессе (рассылка заданий, предо-

ставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление обучающихся с оцен-
ками и т.д.); 

● использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные 
библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации; 

● использование возможностей электронной почты; 
● использование средств представления учебной информации (электронных учебных по-

собий, применение новых технологий для проведения занятий с использованием пре-
зентаций и т.д.); 

● использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 
процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети); 
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● использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей яв-
ляются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информа-
ционные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых 
строится учебный процесс). 

Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 
генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 
https://biblio.asu.edu.ru 
2. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-си-
стем». 
3. https://library.asu.edu.ru 
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». 
www.studentlibrary.ru 
5. Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги». 
www.biblio-online.ru, https://urait.ru/ 
6. Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.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 «Вве-

дение в биоинформатику» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, ука-
занных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в 
процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоением 
дисциплин и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины– последовательным 
достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, тем. 
 
Таблица 5 – Соответствие разделов, тем дисциплины,  
результатов обучения по дисциплине и оценочных средств 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы, темы дисци-
плины (модуля) 

Код контролируемой ком-
петенции (компетенций) 

Наименование оценочного 
средства 

1 РНК-секвенирование и анализ экспрессии 
генов 

ОПК-1 исследовательская работа 

2 Метилирование. Секвенирование одиноч-
ных клеток. 

ОПК-1 исследовательская работа 

3 Транскрипционная и эпигенетическая регу-
ляция 

ОПК-1 исследовательская работа 

4 Метаболическая регуляция ОПК-1 исследовательская работа 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания  

Таблица 6 – Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 
Шкала оценива-

ния 
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 
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Шкала оценива-
ния 

Критерии оценивания 

4 
«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложение, спо-
собность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправленные после замеча-
ния преподавателя  

3 
«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, требующее 
наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные ошибки в его изложении, за-
трудняется 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 7 – Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
Шкала оценива-

ния 
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, исправленные 
после замечания преподавателя 

3 
«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, испытывает затруднения и до-
пускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание по подсказке преподавателя, 
затрудняется в формулировке выводов 

2 
«неудовлетво-

рительно» 

не способен правильно выполнить задания 

 
7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 Исследовательская работа 

 
Описание технологии проведения исследовательской работы: 

− порядок выбора обучающимся темы: студент выбирает одну тему из приведенного 
ниже перечня; 

− срок представления работы: работа должна быть предоставлена не позднее чем за 2 
недели до окончания учебного семестра; 

− порядок проведения выступления/защиты: устная защита 
 
Примерная тематика исследовательских работ/проектов/докладов: 

Тема 1 Визуальный анализ экспрессии генов с помощью morpheus. 
Тема 2 Анализ данных секвенирования одиночных клеток. 
Тема 3 Дифференциальная экспрессия генов в норме и патологии. 

 

Требования Отл Хор Удовл Неуд 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

1. Соответствие содержания работы     
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(проекта) заданию 

2. Грамотность изложения и качество оформления 
работы (проекта) 

    

3. Самостоятельность выполнения работы (про-
екта), глубина проработки материала, использова-
ние рекомендованной и справочной литературы 

    

4. Обоснованность и доказательность выводов     

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

1. Соответствие содержания доклада содержанию 
работы (проекта) 

    

2. Выделение основной мысли работы (проекта)     

3. Качество изложения материала     

 
«Отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-
ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и изла-
гать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-
вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий. 

«Удовлетворительно» – обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-
шает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий. 

«Неудовлетворительно» – обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-
ческие задания, задачи. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 
 
Описание технологии проведения зачета: 
− формат проведения зачета: устный зачет в формате ответов на вопросы 
− порядок выбора вопросов из общего перечня, их количество для каждого обучающегося: 
обучающемуся предлагается ответить на один вопрос из перечня вопросов к зачету 
− время на подготовку ответа: 60 минут 
− требования к ответу: структурированный ответ на все вопросы билета, включающий в себя 
пояснения логики рассуждения и ответы на уточняющие вопросы (при необходимости) 
Примерный перечень вопросов: 
1. Сборка транскриптома и оценка качества сборки. 
2. Анализ дифференциальной экспрессии генов. 
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3. Сравнительный анализ программного обеспечения для идентификации пиков в данных 
СhIP-Seq. 
4. Анализ дифференциального метилирования в клетках. 
5. Поиск мотивов 
6. Ассоциативный поиск регулируемых генов 
 
Шкала оценивания и критерии оценки: 
 

Критерии оценки Баллы 
обучающегося 

Минимальное ко-
личество баллов 

Максимальное ко-
личество баллов 

Уровень усвоения материала, предусмотрен-
ного программой 

 0 4 

Умение выполнять задания, предусмотрен-
ные программой 

 0 2 

Уровень знакомства с основной литературой, 
предусмотренной программой 

 0 2 

Уровень знакомства с дополнительной лите-
ратурой 

 0 2 

Уровень раскрытия причинно-следственных 
связей 

 0 2 

Уровень раскрытия междисциплинарных свя-
зей 

 0 2 

Качество ответа (его общая композиция, ло-
гичность, убежденность, общая эрудиция) 

 0 2 

Ответы на вопросы: полнота, аргументиро-
ванность, убежденность, умение использо-
вать ответы на вопросы для более полного 
раскрытия содержания вопроса 

 0 2 

Деловые и волевые качества докладчика: от-
ветственное отношение к работе, стремление 
к достижению высоких результатов, готов-
ность к дискуссии, контактность 

 0 2 

Итого баллов:  0 20 

 

Оценка Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Зачтено (отлично) 90 103 

Зачтено (хорошо) 74 90 

Зачтено (удовлетворительно) 60 74 

Зачтено (неудовлетворительно) 0 60 

 
Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме диф-

ференцированного зачета определяются оценками «зачтено (отлично)», «зачтено (хорошо)», 
«зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)». 
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«Зачтено (отлично)» – обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не за-
трудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практи-
ческими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-
щать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Зачтено (хорошо)» – обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навы-
ками при выполнении практических заданий. 

«Зачтено (удовлетворительно)» – обучающийся усвоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затрудне-
ния в выполнении практических заданий. 

«Не зачтено (неудовлетворительно)» – обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-
полняет практические задания, задачи. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Основная литература 
1. Hopcroft J. E., Motwani R., Ullman J. D. Introduction to Automata Theory, Languages, and 
Computation (3rd Edition). — Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2006. — 750 с. 
2. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. — М.: МЦНМО, 2014. — 296 с. 
3. Шень А., Верещагин Н. Языки и исчисления. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с. 
4. Верещагин, Н. К. Колмогоровская сложность и алгоритмическая случайность [Элек-
тронный ресурс] / Н. К. Верещагин, В. А. Успенский, А. Шень. — Электрон. дан. — СПб: 
Лань, 2013. — 575 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56395 — Загл. с экрана. 

8.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Кривцова, И. Е. Основы дискретной математики. Часть 1. Учебное пособие [Электрон-
ный ресурс] / И. Е. Кривцова, И. С. Лебедев, А. В. Настека. — Электрон. дан. — СПб: ИТМО, 
2016. — 92 с. — Режим доступа: 
http://books.ifmo.ru/book/1869/osnovy_diskretnoy_matematiki._chast_1._uchebnoe_posobie.htm 
— Загл. с экрана. 

8.3. Дополнительная литература 
1. Вики-конспекты. — http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Заглавная_страница  

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, необ-
ходимый для освоения дисциплины 
1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ- 
систем»: https://library.asu.edu.ru 
2. Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС): http://mars.arbicon.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная совре-
менной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Для выполнения лабораторных работ используются компьютерные классы с установ-
ленным в них необходимым программным обеспечением. 
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При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 
обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных техноло-
гий. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение пси-
холого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 


