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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 
должны: 
знать уметь владеть 

ОПК-4. 
Способность применять 
принципы структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и владением 
знанием механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 
основными 
физиологическими 
методами анализа и оценки 
состояния живых систем  

   -владения 
принципами 
клеточной 
организации 
биологических 
объектов, их 
структурной и 
функциональной 
организации 
  - владения 
знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции в 
высших организмах 

ОПК-5. 
Способностью применять 
знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности  
 

  о клеточной 
организации 
биологических 
объектов, 
молекулярных 
механизмах 
жизнедеятельност
и; 
о 
последовательност
и и механизмах 
реакции синтеза 
белка, регуляции и 
энергетическом 
обеспечение 
процесса 

  

ОПК-7. Владение базовыми 
представлениями об 
основных закономерностях 
и современных достижениях 
генетики и селекции, о 
геномике, протеомике  

 - об основных 
понятиях, законах 
и современных 
достижениях 
генетики, 
селекции, 
геномики и 
протеомики. 
 

 -
демонстриров
ать базовые 
представления 
об основных 
закономернос
тях и 
современных 
достижениях 
генетики и 
селекции, о 
геномике, 
протеомике 

 - систематизации и 
обобщения 
представлений об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и 
селекции, о 
геномике, 
протеомике 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс опирается на знания физиологии, молекулярной биологии и генетики. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
 

Год обучения:3, семестр : 6 
№ Вид деятельности часы 
   
1 Лекции, час. 30 
2 Практические занятия, час.  
3 Лабораторные занятия, час  
4 Всего занятий в контактной форме, час, из них 34 
5 в электронной форме, час.  
6 из них аудиторных занятий, час. 30 
7 из них в активной и интерактивной форме, час.  
8 консультаций, час.  
9 Самостоятельная работа, час. 38 
10 в том числе на выполнение письменных работ, час   

11 Форма аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет),  Дифзачет  4 
час. 

12 Всего часов 72 
13 Всего зачетных единиц  2 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

. 
Тема Часы 
1.Введение. История развития иммунологии   2 
2.Единство врожденного и приобретенного иммунитета 
3. Особенности распознавания чужого в системе врожденного иммунитета 
4. Антигены. Разнообразие и характеристика 

  2 
  2 
  2 

5.Структура антител. Функции разных изотипов    2 
6.Антигенраспознающие рецепторы Т- и В-лимфоцитов  2 

7.Структура и функционирование генных кластеров для В- и Т- клеточных 
антиген распознающих рецепторов. 
8.МНС-комплекс, процессинг и презентация антигенов 

  2 
 
  2 

    9. Клетки и органы иммунной системы   2 
10. Дифференцировка В и Т-лимфоцитов 
11. Взаимодействие клеток в развитии иммунологических реакций 

  2 
  2 

12..Цитокины, цитокиновые сети. Цитокиновый шторм   2 
13.Типы гиперчувствительности   2 



 
Самостоятельная работа студентов ( 38ч) 

 Объем, 
час 

Подготовка к контрольным работам  24 
Подготовка к дифференцированному зачету 14 
 38 

 

5. Перечень учебной литературы 
1. Попова Н. А. Новая иммунология. Издание второе. 2019 НГУ. Новосибирск. 368 с. (70 

экз.) 
2. Попова Н. А. Новая иммунология. 2012 НГУ. Новосибирск.335 с. (76 экз.) 
3. Попова Н.А. Иммунология. Учебное пособие.Часть 1,1999 год и часть 2, 2000 год. 

НГУ. Новосибирск. 234 с. (76 экз.) 
4. Попова Н.А. Иммунология в картинках. Новосибирск.НГУ.1996. (94 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, Whats App,электронную почту,  
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
: Не используются 
7.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
LibreOffice Writer, LibreOffice Impress, LibreOffice Calc, 
Firefox, MS Word, Google Chrome 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используется 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Введение в биологию используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации; 

14. Толерантность и аутоиммунитет.   2 
15. Противоопухолевый и противоинфекционный иммунитет    2 

Итого    30 



Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Иммунология и индикаторов их 
достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости:   
Проведение контрольных работ 
Контрольные работы пишутся строго в установленный срок, который указан в 

Программе занятий на текущий год. В случае отсутствия на контрольной работе по 
уважительной причине (наличие медицинской справки) контрольную работу можно 
переписать в течение недели от окончания срока действия справки. Время и место 
обговаривается отдельно с преподавателем.  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде дифференцированного 

зачета. В зависимости от работы в течение семестра студент имеет право на получение оценки 
без прохождения зачета (оценки-«автомата»). Для этого он должен написать пять 
контрольных работ на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Оценка-«автомат» выводится как средняя из полученных студентом по результатам 
работы в семестре. 

Итоговую оценку за семестр студент может получить на зачете в конце семестра, где 
студент имеет возможность либо повысить оценку, полученную им «автоматом», либо 
получить любую положительную (или неудовлетворительную) оценку в случае отсутствия у 
него «оценки-автомата» по результатам работы в семестре. 

 
Таблица 10.1  
Код 

компете
нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4,  Знание  взаимодействия в системе защиты 
организмов от внешней и внутренней агрессии, 
врожденного и приобретенного иммунитета. 
Понимание особенностей распознавания агентов 

Дифференцированный зачет 



клетками врожденного и приобретенного 
иммунитета.   

ОПК-5  Представлять взаимодействие клеток и их 
рецепторов  при развитии иммунологических 
реакций – антителогенезе, цитотоксической 
реакции, толерантности, иммунологической 
памяти и реакций гиперчувствительности.  

Письменная контрольная № 
1 
Дифференцированный зачет 

ОПК-7 Знание особенностей кодирования и структуры 
генов В- и Т- клеточных антигенраспознающих 
рецепторов  

Контрольная № 2 
Дифференцированный зачет 

Владение знаниями об особенностях 
противоинфекционного (противовирусного) 
иммунитета, влияния патогенов на иммунитет, 
способов ускользания от иммунной системы. 
Знания противоопухолевого иммунитета и 
новейших достижениях в иммунотерапии 
злокачественных опухолей.  

Контрольная № 3 
Дифференцированный зачет 
 

  
Таблица 10.2  

  

Критерии  оценивания результатов обучения  

Письменная контрольная работа 

Шкала 
оценивания 

 – точность ответа, отсутствие ошибок. Отлично 
–  правильность ответов не менее чем на 80 %  Хорошо 
– правильность ответов менее чем на 80% Удовлетвор

ительно 
– Правильность ответов менее 50 % Неудовлетво

-рительно 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

 
1. Взаимодействие клеток в развитии иммунного ответа.  
2. Схемы антителогенеза и цитотоксических реакций.  
3. Субпопуляции Т-лимфоцитов, их цитокиновый профиль 
4. Идиотип-антиидиотипические взаимодействия как основа иммунной регуляции. 
5. Взаимоотношения и взаиморегуляция нейро-эндокринной и иммунной систем.  
6. Патологии, связанные с нарушением регуляции иммунного ответа.  
7. Синдром хронической усталости как иммунопатология. 
8. Семейство цитокинов и их рецепторов.  

 
  



 
Приложение 1.  
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Иммунология» 
 

Дисциплина «Иммунология» является профессиональной частью базового цикла Б1.Б. 
ООП по направлению подготовки 06.03.01 «Биология». Дисциплина реализуется на 
Факультете естественных наук Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет (НГУ) кафедрой цитологии и 
генетики для студентов-биологов в 6 семестре 3 курса. 

Курс опирается на знания физиологии, молекулярной биологии, клеточной биологии и 
генетики.  

Курс иммунологии включает основные знания по общей биологии. Иммунологическое 
распознавание. Структура антиген распознающих рецепторов В- и Т- лимфоцитов. 
Взаимодействие клеток и цитокинов в процессе развития иммунных реакций, механизмы 
иммунной памяти. Особое внимание уделяется современному состоянию вакцинаций, 
методам создания современных вакцин, в том числе противоопухолевых.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-7 выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 32 ч. лекции, 38 ч. –самостоятельной работы студента.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме еженедельных опросов перед лекциями и промежуточный 
контроль в форме дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 
часа. 
 
  



 
Приложение 2. Вопросы для контрольных работ и зачета 
 
9. Предмет и методы иммунологии. Определение иммунитета.  
10. Иммунологическая реактивность и неспецифические факторы резистентности.  
11. Анатомические, физиологические барьеры.  
12. Гуморальные и клеточные факторы неспецифической резистентности.  
13. Взаимодействие врожденного и приобретенного иммунитета. 
14. Химическая природа антигена.  
15. Роль первичной, вторичной и третичной структур в формировании антигенных свойств 
белков. 
16. Эпитопы. Гаптены. Конъюгированные антигены. Протоантигены.  
17. Проникновение антигенов в организм.  
18. Феномен конкуренции антигенов.  
19. Антигенная мимикрия.  
20. Персистенция антигенов.  
21. Аллергены. Чужеродность антигенов.  
22. Проблема «своего» и «чужого» в иммунологии. 
23. Антитела, их специфичность и гетерогенность.   
24. Иммуноглобулины.   
25. Тяжелые и легкие цепи иммуноглобулинов.  
26. Вариабельные и константные области.  
27. Роль шарнирного участка в функционировании иммуноглобулинов.  
28. Изотипы. Аллотипы. Идиотипы.  
29. Моноклональные антитела.  
30. Различия в строении и функциях иммуноглобулинов разных классов.  
31. Генетический контроль экспрессии IgE.  
32. Динамика иммунного ответа. Первичный и вторичный иммунный ответ. 
Иммунологическая память. 
33. Функции антител. Моноклональные антитела. Методы полученияя. Применение. 
34. Каталитические антитела.    
35. Три семейства генов иммуноглобулинов (H, Lκ   и  Lλ ).  
36. Аллельное исключение. Механизмы генерации разнообразия паратопов 
иммуноглобулинов. 
37. Рецепторы В- и Т-лимфоцитов - сходства и различия. Структура рецепторов.  
38. СD3-комплекс.  
39. Сигнальная трансдукция в В- и Т-лимфоцитах.  
40. Механизмы генерации репертуара В- и Т-клеточных антигенраспознающих 
рецепторов. 
41. Главный комплекс гистосовместимости (MHC).  
42. Гены II, II и III классов.  
43. Строение и функции молекул разных классов MHC.  
44. Особенности полиморфизма генов тканевой совместимости.  
45. Функции МНС.  
46. Роль антигенов MHC  в иммунном распознавании.  
47. Процессинг и презентация антигенов.  
48. MHC-рестрикция.   
49. Законы трансплантации тканей и исключения из них.  
50. Забарьерные или привилегированные органы и ткани.  
51. Реакция «трансплантат против хозяина». Трансплантация органов и тканей у человека.  



52. Плод как аллогенный  трансплантат.  
53. Иммунологические аспекты репродукции.  
54. Связь гаплотипов MHC с заболеваниями. 
55. Организация иммунной системы.  
56. Центральные и периферические органы иммунной системы.  
57. Т- и В-клеточные системы иммунитета.  
58. Субпопуляции Т-лимфоцитов.  
59. Функции макрофагов.  
60. Филогенез и онтогенез иммунной системы.  
61. Доиммунологические формы распознавания «чужого».  
62. Система резистентности беспозвоночных.  
63. Причины появления антиген-распознающей системы позвоночных.  
64. Эволюционные аспекты иммунитета. 
65. Взаимодействие клеток в развитии иммунного ответа.  
66. Схемы антителогенеза и цитотоксических реакций.  
67. Субпопуляции Т-лимфоцитов, их цитокиновый профиль 
68. Идиотип-антиидиотипические взаимодействия как основа иммунной регуляции. 
69. Взаимоотношения и взаиморегуляция нейро-эндокринной и иммунной систем.  
70. Патологии, связанные с нарушением регуляции иммунного ответа.  
71. Синдром хронической усталости как иммунопатология. 
72. Семейство цитокинов и их рецепторов.  
73. Цитокиновая сеть.  
74. Общие свойства цитокинов.  
75. Аутокринный, паракринный и эндокринный эффекты.  
76. Синергизм, антагонизм и плейотропизм в действии цитокинов.  
77. Роль цитокинов в воспалении.  
78. Использование цитокинов.   
79. Хемокины. Роль рецепторов хемокинов в патогенезе СПИДа. 
80. Классификация типов гиперчувствительности. Механизмы развития каждого типа.  
81. Аллергия. Анафилаксия.  
82. Роль экологических факторов в развитии аллергических реакций.  
83. Медиаторы аллергического воспаления.  
84. Методы специфического лечения аллергии.  
85. История открытия толерантности.  
86. Естественная и искусственная толерантность.  
87. Роль тимуса в развитии толерантности.  
88. Механизмы центральной и периферической толерантности.  
89. Оральная толерантность, ее применение для лечения аутоиммунных и аллергических 
заболеваний.  
90. Условия индукции и отмены толерантности.  
91. Низкодозовая толерантность и иммунологический паралич.  
92. Механизмы естественной и приобретенной толерантности. 
93. Аутоиммунитет как нормальная составляющая иммунного ответа.  
94. Причины возникновения аутоиммунных заболеваний (АИЗ).  
95. Орагноспецифические и системные АИЗ.  
96. Моделирование АИЗ на животных.  
97. Роль вирусных инфекций в патогенезе АИЗ.  
98. Новейшие иммунологические методы лечения АИЗ. 
99. Эффекторные механизмы противоопухолевого иммунитета.  
100. Опухолеспецифические антигены, их характеристики.  



101. Онкогены, белки онкогенов.  
102. Иммуногенетические аспекты инвазии и метастазирования злокачественных опухолей. 
Гипотеза иммунологического надзора за опухолевыми клетками.  
103. Иммунологическое усиление роста опухолей.  
104. Иммунотерапия злокачественных опухолей.  
105. Эффекторные механизмы противовирусного иммунитета. Особенности 
взаимодействия вирусов с иммунной системой.  
106. Иммунологические аспекты СПИДа.  
107. Проблемы вакцинации при вирусных заболеваниях. Антиидиотипические вакцин 
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