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I. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Рабочая программа учебного предмета (силлабус) составлена по специально-

сти 31010101 – биология. 

Данный предмет является одним из обязательных среди изучаемых для студен-

тов. Предмет «Иммунология» преподается студентам в виде лекционных и семинар-

ских работ. 

Основными формами организации учебного процесса по дисциплине являются 

лекции и самостоятельная работа, которая заключается в проработке лекционного 

материала и рекомендованной литературы, составление глоссария, подготовки до-

кладов. 

1.2.Краткая характеристика предмета 

Иммунология - наука об иммунитете, которая изучает генетические, молеку-

лярные и клеточные механизмы образования иммунитета организма, в ответ на чу-

жеродные субстанции, которые являются генетически чужеродными, к ним относят-

ся клетки, белки, полисахариды, нуклеопротеиды, яды и др. под названием антиге-

нов. Современная иммунология является самостоятельной общебиологической 

наукой и по своим достижениям и особенностьям коренным образом отличается от 

других наук. 

В ходе преподования иммунологии студенты получают знаний о строении и 

выполняемой функции иммуной системы человека и животных. В иммунологии 

рассматриваются основные функции центральных и периферических органов (на 

молекулярном, клеточном, и органном уровнях), и их роль в образовании иммуните-

та и защиты внутренней среды организма при внедрении антигенов. Студенты по-

лучают сведения о свойствах иммуного ответа, их общих механизмах и характери-

стики основ образования иммунитета, взаимодействии клеток иммуной системы при 

действии антигена. Вместе с тем при обучении предмета особое внимание уделяется 

на классификации иммуноглобулинов (1§С, 1§А, 1§М, 1§О, 1§Е), и их синтез при 

иммуном ответе. 

Иммунология как учебный предмет имеет большое значение для формирования 

знаний студентов с целью подготовки высококвалифицированных специалистов в 

будущем. 

1.3.Цель и задачи предмета. 

Цель преподавания иммунологии получение иммунологичеких знаний студен-

тов их использования в будущем для поиска путей силы защиты организма от не-

благопрятных факторов. Преподование иммунологии в высшей школе преследует 

усвоения основных механизмов образования иммунитета и на этой основе обеспе-

чение здоровья общество. 

Задача - Иммунология среди других биологических дисциплин занимает осо-

бое место. Она показывает периоды образования защитных клеток, Т- и В-

лимфоцитов - как основа образования иммунитета и при этом студенты получат 

знание о защитной силе организма при пересадки органов (трансплантации сердца, 

легких, почек, замены старых клеток и др.), иммунодефиците, аллергии и о других 

студенты получат новые знания. 
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В зависимости от цели в процессе изучения предмета «Иммунология» ре-

шаются следующие задачи: 

 1. Краткое изложение истории иммунологии от древних времен до настояще-

го времени (методы инокуляция, привывки и вакцинации), общие и частные вопро-

сы иммунологии. 

2. Обучение новых современных данных о значении и роли иммуной системы, 

а также использование современных методов образования иммунитета, как основа 

защиты организма человека; 

3. Ознакомление с особенностями клеточного, молекулярного и гуморального 

иммунитета человекаи и животных. Сравнительный анализ иммунитета организма в 

период онтогенеза; 

4. Характеристика понятий «антигены», «антитела», «толерантность», «Т- и В-

рецепторы» и др.; 

5. Получение кратких сведений о иммунногенетике, иммунологической тол-

лерантности, инфекционный, трансплантационный иммунитет и опухоли, состояние 

иммунодефицита и др. 

1.4.Пререквизиты  

Связь учебной дисциплины с предметами, которые изучались студентом в 

средней общеобразовательной школе и на предыдущих курсах: общая биология, хи-

мия, физика, зоология, биохимия, анатомия человека и др. 

1.5.Постреквизиты  

Связь предмета с теми дисциплинами, которые студент изучает наряду с усво-

ением данного предмета и после него в течение учебы: спец. курсы, физиология че-

ловека и животных, сравнительная физиология, иммунология, экология и др. 

1.6.Основные требования к предмету и его изучению:  

Студент должен уметь корректировать свои знания как в теоретическом 

направлении, так и в практическом значении.  

1.6.1.Требования к степени изучения предмета (профессиональное значение).  

Студент должен профессионально использовать полученные знания в теоре-

тическо-практической деятельности как во время обучения, так и в профессиональ-

ной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• Получение сведений о врожденном и образованном иммунитете, клонально-

селекционном иммунитете, строении центральных органов иммуной системы (крас-

ный костный мозг, тимус, Пейеровы бляшки, Фабрициева сумка) и периферических 

органов иммуной системы (селезенка, лимфатические узлы, кожа, кровь); 

• Изучение основных методов образования иммунитета; 

• Основные принципы дифференсировки популяций Т- и В-лимфоцитов, 

функции плазматических клеток. Селекция иммунных клеток в крастном костном 

мозге; 

• Содержание понятий «антигены», «антитела», «толерантность», «Т- и В-

рецепторы» и др.; 

• Понимание клеточного иммунитета и его реакции. Участие цитотоксических 

лимфоцитов в иммунитете и гиперчувствительность; 
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• Знание механизмов В- и Т-лимфоцитного дефицита, развитие инфицирова-

ния ВИЧ, механизмы развития ВИЧ в клетке. 

Уметь: 

• Объяснять роль и значение иммуной системы человека и животных; 

• Определять роль аллергенов (пыли комнат, пыли деревьев, чужеродные ядо-

вытие вещества и др.) и их вред в иммунных реакциях; 

• Определять микроскопическое и ультрамикроскопическое строение иммун-

ных органов и клеток, их роль в образовании иммунитета; 

• Изложить происхождение аутоиммунных заболеваний под влиянием Т-

клеток, механизмы аутоиммуных поврежденний, причины образования иммуноде-

фицита человека и профилактика их от инфекций. 

Использовать в практике: 

▪  информацию, полученную в течении обучения о различных иммунных 

нарушениях физиологических показателей организма; 

▪  уметь определять влияние различных факторов на иммунную функцию ор-

ганизма; 

▪  охарактеризовывать иммунные механизмы организма в к окружающей сре-

де.  

В зависимости от темы или аудитории при изучении предмета, помимо тради-

ционных лекций, существуют различные активные виды преподавания тео-

ретических вопросов, такие как проблемные лекции, академические лекции, лек-

ции-дебаты, лекции с паузами, комплексные лекции и т. д. 

Формы – лекции, семинарские занятия, подготовка докладов к конференции, 

самостоятельная работа, выполнение условных заданий по каждой теме, са-

мостоятельная работа, написание конспекта. 

Методы – решение задач, подготовка отчетов, самостоятельная работа, дис-

куссии, рабочие игры, выполнение контрольных работ и так далее. 

При проведении практических занятий рекомендуется использовать элек-тронное 

оборудование: электронная доска, персональные компьютеры, проекци-онное обо-

рудование. Основные пояснительные материалы (чертежи, планы, таб-лицы, графи-

ки) для соответствующего использования (демонстрации, диски) должны быть под-

готовлены заранее. Определение количества наглядного матери-ала (рабочая про-

грамма, календарно-тематический план, методический материал, лекционный мате-

риал и т. д.) отвечает интересам работы, так как они используются всеми учащимися 

на занятиях одновременно. Также в интересах работы является использование те-

стов при проведении опроса на практических занятиях. 

 

II.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ИММУНОЛО-

ГИЯ» 

 

Общее количество кредитов – 2,5 кредита (60 часов) 

Лекционно-теоретические занятия – 1 кредита (24 часа) 

Аудиторно – семинарские занятия – 1 кредит (24 часа) 

Самостоятельная работа студента – 12 часов 
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Общий календарно-тематический план учебного предмета 

2.1.Содержание 

 

№ 

Н
ед

е-

л
я

 

Название лекционных тем Аудиторные 

занятия 

 Всего Литература 

 

Л
ек

ц
и

я
 

С
Р

С
Р

П
 

  
  
  
С

Р
С

    

1 I Краткий исторический очерк 

иммунологии. Предмет, 

методы и задачии 

иммунологии. Общая характе-

ристика иммунной системы. 

Неспецифический (врожден-

ный) и специфический имму-

нитет. 

3 2 1 6 О 2[3-15], О 3[8-

10], О 7[10-19], О 

11[3-13], Д 1[18-

25], Д 4[215-228] 

2 II Центральные органы иммун-

ной системы (тимус, Фабрици-

евая сумка, Пейеровские 

бляшки, красный костный 

мозг). Периферические органы 

иммунной системы (лимфати-

ческие узлы,  селезенка, кровь, 

кожа). 

3 2 1 6 О 1[25-28], О 

4[30-48], О 9[12-

19], Д 2[4-15], Д 

3[5-10] 

3 III Антигены. Основные понятие, 

структура и свойств антигенов. 

Типы антигенов. 

3 2 1 6 О 3[48-56], О 

5[5-26], О 7[124-

138], О 8[14-23], 

9[20-39], О 

11[100-115], Д 

4[87-98] 

4 IV Антителы и антителогенез. 

Феномены влияние взаимо-

действие  антиген-антитело. 

Природа антител и структура 

иммуноглобулинов. Динамика 

образование  антител. 

3 2 1 6 О 2[34-38], О 

3[48-50], О 8[17-

20], О 9[25-38], О 

11[59-68] 

5 V Клеточный иммунитет. Эф-

фективность клеточного им-

мунитента. Определение кле-

точного иммунитента.. Регу-

ляция иммунного ответа. 

2 3 1 6 О 3[16-24], О 

4[35-43], О 5[47-

54], О 9[94-99], 

11[74-82], О 

10[86-96] 

6 VI Гуморальный иммунитет. 

Дифференцировка В-клеток. 

2 3 2 7 О 2[13-20], О 

3[28-36], О 9[41-
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Антигенраспознающие рецеп-

торы. Типы и теории иммуни-

тета. Иммунологическая толе-

рантность. 

48], Д 1[109-112]  

7 VII Развитие иммунной системы в 

период онтогенеза. 

2 2 1 5 О 2[6-12], О 

3[13-23], О 

5[134-139], О 

7[64-71], О 

9[187-205] 

8 VIII Трансплантационный иммуни-

тет. Комплексы гистиосовме-

стимости. Реакция  «транс-

плантата» против хозяина. 

2 3 1 6 О 3[19-32], О 

6[51-61], О 

11[11-18], Д 

4[87-95] 

9 IX Иммунодефициты. Иммуноло-

гия инфекционных заболева-

ний. 

 

2 2 2 6 О 1[98-113], О 

2[145-148], О 

3[215-225], О 

4[22-29] 

10 X Реакции гиперчувствительно-

сти ее проявления. Противо-

отечный иммунитет. Антиген-

ная характеристика отечных 

клеток. Гуморальный иммуни-

тет.  

2 2 2 6 О 8[28-33], О 

9[42-47], О 

10[54-59], О 

11[125-139] 

  Всего 24 24 12 60  
 

 

 2.2. Содержание отдельных тем учебного предмета 

 

Тема 1. Краткий исторический очерк иммунологии. Предмет, методы и задачии 

иммунологии. Общая характеристика иммунной системы. Неспецифический 

(врожденный) и специфический иммунитет. 

Предмет, методы и задачии иммунологии. Общая характеристика иммунной 

системы. Неспецифический (врожденный) и специфический иммунитет. Врожден-

ный иммунитет. Характеристика иммунитета в зависимости от возраста и пола. 

Тема 2. Центральные органы иммунной системы (тимус, Фабрициевая сумка, 

Пейеровские бляшки, красный костный мозг). Периферические органы им-

мунной системы (лимфатические узлы, селезенка, кровь, кожа). 

Образование иммунитета в период эмбриогенеза. Тимус. Фабрициевая сумка. 

Пейеровские бляшки. Красный костный мозг. Периоды и особенности развития. 

Функциональное значение. 

Тема 3. Антигены. Основные понятие, структура и свойств антигенов. Типы 

антигенов. 

Лимфатические узлы.  Селезенка. Кровь. Кожа. Антигены. Основные понятие, 

структура и свойств антигенов. Типы антигенов. 
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Тема 4. Антителы и антителогенез. Феномены влияние взаимодействие анти-

ген-антитело. Природа антител и структура иммуноглобулинов. Динамика об-

разование антител. 

Феномены и взаимодействия комплекса антиген-антитело. Влияние факторов 

иммунитета. Природа антител. Структура иммуноглобулинов. Динамика образова-

ния антител. 

Тема 5. Клеточный иммунитет. Эффективность клеточного иммунитента. 

Определение клеточного иммунитента. Регуляция иммунного ответа. 

Эффективность клеточного иммунитента. Определение клеточного иммуни-

тента. Регуляция иммунного ответа. 

Тема 6. Гуморальный иммунитет. Дифференцировка В-клеток. Антигенраспо-

знающие рецепторы. Типы и теории иммунитета. Иммунологическая толе-

рантность. 

Роль эндокринной системы. Гормоны, влияющие на иммунитет. Дифференци-

ровка В-клеток. Антигенраспознающие рецепторы.  

Тема 7. Развитие иммунной системы в период онтогенеза. 

Клетки, обеспечивающие иммунный ответ. Виды иммунных клеток. Взаимо-

действие клеток и систем в обеспечении иммунитета. Иммунная реакция. 

Тема 8. Трансплантационный иммунитет. Комплексы гистиосовместимости. 

Реакция «трансплантата» против хозяина. 

Типы и теории иммунитета. Иммунологическая толерантность. Иммунитет в 

различные периоды развития. Становление иммунитета организма.  

Тема 9. Иммунодефициты. Иммунология инфекционных заболеваний. 

Комплексы гистиосовместимости. Реакция «трансплантата» против хозяина. 

Эволюция иммунной системы. Донор и реципиент. Имунная реакция организма на 

переливание крови. Резус – конфликт.  

Тема 10. Реакции гиперчувствительности ее проявления. Противоотечный им-

мунитет. Антигенная характеристика отечных клеток. Гуморальный иммуни-

тет. 

Антиинфекционный иммунитет. Реакции гиперчувствительности. Аллергиче-

ская реакция. Иммунологический ответ на лекарственные препараты. Иммунитет и 

резистентность организма. 

 

2.3.Содержание самостоятельных работ студентов 

 

            Самостоятельная работа студента - это работа студента над самостоятельным 

изучением учебной программы по темам и заданиям с обеспечением со стороны 

высшего учебного заведения (кафедры) учебно-методической литературой и посо-

биями. Самостоятельная работа студентов в условиях кредитной системы обучения 

осуществляется двумя способами: 

- самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСРП); 

- самостоятельная работа студента (СРС). 

 

Содержание СРСРП 
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              Практическая работа является одной из форм учебной деятельности студен-

тов и обеспечивает логическую связь между теоретической подготовкой, практиче-

ской направленностью отдельных дисциплин и полноценной подготовкой студентов 

как специалистов. На практических (семинарских) занятиях студенты усваивают 

правила и методы практического применения теоретических знаний по предмету, 

вырабатывают навыки и умения решать конкретные задачи на основе своих науч-

ных знаний. 

              Целью СРСРП является развитие у студентов способности мыслить творче-

ски и самостоятельно, а в процессе закреплять, расширять и интерпретировать тео-

ретические знания, что должно способствовать развитию профессионализации сту-

дентов. 

              Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя – это 

работа, которая оценивается преподавателем в виде тестовых заданий, рефератов, 

домашних заданий, презентаций собранных материалов, защиты курсовых работ 

(проектов), отчетов по стажировкам и т.д. 

 

 

 

Темы Неделя Содержание семинарских заня-

тий (СРСРП) 

1 Иммунология как самостоятель-

ная научная дисциплина.  

I Методы инокуляция, 

вакцинация.  Изучение 

клеточного иммунитета, система 

крови АВО, НLА. 

2 Специфический (приобретен-

ный, адаптационный) иммуни-

тет.  

II Теория специфического иммуни-

тета. Образование приобретенно-

го иммунитета. Значение имму-

нитета. 

3 Центральные органы иммунной 

системы. 

III Красный костный мозг, тимус, 

Фабрициевая сумка. Характери-

стика каждого органа в отдель-

ности. 

4 Роль периферических органов 

иммунной системы на иммун-

ный ответ. 

IV Значение и развитие каждого ор-

гана иммунитета. Особенности 

иммунного ответа. 

5 Антигены, структура и их свой-

ства. 

V Экзогенные антигены. Эндоген-

ные антигены. Аутоантигены. Т-

зависимые и Т-независимые ан-

тигены. Антигены опухолей. На-

тивные антигены. 

6 Иммуноглобулины.  VI Свойства и молекулярная фор-

мула иммуноглобулинов. 

7 Тимус-центральный орган им-

мунитета. Дифференцировка 

лимфоцитов.  

VII Деление Т-клеток в лимфоидных 

органов. Цитокины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%A2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%A2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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8 Стадии дифференцировки В –

клеток в красном костном мозге 

и периферических органах. 

VIII Понятие о красном костном моз-

ге. Чувствительность к цитоста-

тикам.  

9 Общая характеристика Т-и В-

клеточных антигенраспознаю-

щих рецепторов.  

IX Механизм активации Т-клеток. 

Передача сигнала. Сигнальный 

каскад. Интернализация рецеп-

тора. Активная и тоническая пе-

редача сигнала.  

10 Клеточный иммунный ответ.  X Основные реакции клеточного 

иммунитета (феноменология). 

  Всего 24 

 

2.4.Краткое разъяснение тем для самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) представляет собой активный и це-

ленаправленный способ приобретения знаний, развития их творческих навыков и 

умений без активного участия в этом процессе преподавателя. Все виды самостоя-

тельной работы студентов являются обязательными и контролируются. Самостоя-

тельная работа студента обеспечивает подготовку студента к текущему предмету. 

Результатом самостоятельной работы студента является активное участие в прове-

дении лекций, теоретических и практических проверок, семинаров, лабораторных 

работ, тестов и других формах. Оценка, полученная в результате самостоятельной 

работы является основанием для итоговой оценки освоения учебных дисциплин. 

Подведение итогов и оценка самостоятельной работы студента проводится перио-

дически, в присутствии всех студентов академической группы. Результаты, полу-

ченные студентом по самостоятельной работе, учитываются при итоговой аттеста-

ции по предмету. 

Методы выполнения самостоятельной работы студентов на основе учебного 

плана предмета Иммунология и учебного плана специальности определяются сле-

дующим образом: 

 
№ Темы Задание СРС Срок 

сдачи 

Объем и метод 

сдачи работы 

1 Краткий исторический 

очерк иммунологии.  

Предмет, методы и 

задачии иммунологии. 

Общая характеристика 

иммунной системы. Не-

специфический (врож-

денный) и специфиче-

ский иммунитет. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 
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2 Центральные органы им-

мунной системы (тимус, 

Фабрициевая сумка, Пей-

еровские бляшки, крас-

ный костный мозг) 

Антигены. Основные 

понятие, структура и 

свойств антигенов. Типы 

антигенов. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

3 Периферические органы 

иммунной системы (лим-

фатические узлы,  селе-

зенка, кровь, кожа). 

Феномены влияние вза-

имодействие  антиген-

антитело. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

4 Антителы и антителоге-

нез.  

Природа антител и 

структура иммуноглобу-

линов. Динамика обра-

зование  антител. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

5 Клеточный иммунитет. 

Эффективность клеточно-

го иммунитента. Опреде-

ление клеточного имму-

нитента..  

Развитие лимфоидный и 

миелоидных клеток. Ре-

гуляция иммунного от-

вета. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

6 Гуморальный иммунитет. 

Дифференцировка В-

клеток. Антигенраспо-

знающие рецепторы.  

Основной феномен. Кле-

точные основы толе-

рантности. Толерант-

ность к «своему» и толе-

рантность к «чужому»- 

две стороны одного яв-

ления. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

7 Иммуный ответ и взаимо-

действие клеток. Клетки 

обеспечивающие иммун-

ного ответа. 

Основные комплексы 

гистиосовместимости. 

Образование иммунного 

ответа на зародыша как 

аллотрансплантат. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

8 Развитие иммунной си-

стемы в период онтогене-

за. Типы и теории имму-

нитета. Иммунологиче-

ская толерантность. 

Развитие иммунной си-

стемы у безпозвоночных 

и позвоночных живот-

ных  

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

9 Трансплантационный им-

мунитет. Комплексы ги-

стиосовместимости. Реак-

ция  «трансплантата» 

против хозяина. Эволю-

ция иммунной системы. 

Врожденные иммуноде-

фициты. В-клеточные 

дефициты. Т-клеточные 

дефициты. 

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 
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10 Иммунодефициты.  Анти-

инфекционный иммуни-

тет. 

Реакции гиперчувстви-

тельности.  

 

Развитие ВИЧ-

инфекции. Размножение 

ВИЧ в клетке.  

В тече-

нии се-

местра 

В виде рефера-

та (5 стр.) с 

устной защи-

той. 

 

III. ПОЛИТИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Выставление оценок производится в соответствии с действующим Положе-

нием о кредитной системе обучения. Еженедельный контроль за участием студентов 

на лекционных и практических занятиях, активностью в СРСРП, выполнением 

письменных домашних заданий и заданий для СРС. В конце семестра проводится 

итоговый экзамен в различных формах (тестовая, устная, письменная и т.д.). 

В конце семестра студент получает общую оценку, которая является показа-

телем результатов усилий обучения в течение семестра. Итоговая оценка выставля-

ется на основании графика оценивания, определяемого ученым советом университе-

та. 

Академическая активность студента в каждом периоде (еженедельно: 

2,5+6+4=12,5). 

4 бала – активное участие в лекционных занятиях; 

6 баллов – выполненное задание относительно СРСРП (семинар, практика и 

т.д.); 

2,5 – выполнение самостоятельной работы (СРС). 

 

Определение рейтинга студента в итоговой аттестации, экзамене по предмету 

также осуществляется на основании требований баллово-рейтинговой системы 

ECTS. 

Итоговая аттестация, экзамен по предмету принимается и проводится в те-

стовой или устной форме. Объем тестового вопросника при итоговой аттестации, 

экзамене по предмету равен 25 вопросам. Меньше допускается для дисциплин по 

точным наукам. 

За каждый правильный ответ - 4 балла. Если в тесте меньше 25 вопросов, 

установленный балл должен соответствовать 100. 

Балл, полученный студентом в ходе итоговой аттестации, экзамена по пред-

мету, считается суммой тестовых баллов. Рейтинговые баллы, полученные студен-

том на итоговой аттестации, экзамене по предмету, прибавляются к баллам, зарабо-

танным им в течение семестра. 

Оценка по предмету – это сумма баллов, полученных в течение недели, и ре-

зультата итогового экзамена. Баллы распределяются следующим образом: 

 

 

№  

Вид контроля 

Недели и количество баллов 

В
ы

п
о
л
-

н
ен

и
е 

 

∑ 

баллов 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
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1 За активность в 

лекционных 

занятиях 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 64 

2 За выполнение 

СРСРП (семи-

нар, практика и 

т.д.) 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 96 

3 За выполнение 

СРС 
2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 
 40 

4 За неделю 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
 

1
2

,

5
  200 

5 Всего                 100 300 

 

Итоговая оценка по предмету высчитывается по формуле: 

 

5,05,0
2

)
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Балловое и цифровое выражение оценок 

 

Баловое 

выражение 

Цифровое 

выражение 

Балы правиль-

ных ответов 

Традиционная 

оценка 

А 4,0 95 ≤ А ≤ 100 Отлично 

А - 3,67 90 ≤ А < 95 

В + 3,33 85 ≤ В + < 90 

Хорошо В 3,0 80 ≤ В < 85 

В - 2,67 75 ≤ В - < 80 

С + 2,33 70 ≤ С + < 75 

Удовлетворительно 

С 2,0 65 ≤ С < 70 

С - 1,67 60 ≤ С - < 65 

D + 1,33 55 ≤ D + < 60 

D 1,0 50 ≤ D < 55 

FХ 0 45 ≤ FХ < 50 Неудовлетворительно 

F 0 0 ≤ F < 45 

 

Примечание: Fx - неудовлетворительная оценка, дающая студенту право не 

участвовать в повторном изучении предмета и сдать экзамен по предмету в три-

местре (дополнительную сессию) на безвозмездной основе (без оплаты кредита в 

кассу). 

 

 

Внешний вид и участие студентов на всех занятиях (лекциях, семинарах, 

лабораториях и т.п.) обязательно. Посещаемость не означает автоматическое увели-

чение баллов, т.е. требуется активное участие студентов. В случае прогула или не-
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своевременного выполнения заданий, поставленных преподавателем, студент штра-

фуется на определенные баллы. 

Активность на лекционных занятиях и СРСРП обязательна и является од-

ним из оснований для итоговой оценки студента. Обязательное требование – подго-

товка к каждому уроку. Поскольку результаты, полученные студентом на практиче-

ских проверках, оцениваются баллами, полученными в ходе текущих учебных заня-

тий. Студент получает в результате освоения предмета на лекционных занятиях, 

участия и активности - 64 балла, самостоятельной работы студента под руковод-

ством преподавателя (семинарской, практической и т.д.) - 96 баллов и за СРС - 40 

возможных баллов в каждом академическом периоде. 

Письменное домашнее задание – выполнить самостоятельную работу (ре-

ферат) на заданную тему. Написание рефератов обязательно для всех студентов. 

Критерии оценки письменной работы: полнота содержания, объем, логика изложе-

ния, наличие анализа и выводов, своевременность сдачи. 

Периодический контроль осуществляется проверкой тем лекций, домаш-

него задания и материалов для чтения, пройденные в ходе курса, и реализуется в ви-

де тестов и обсуждения изученных тем. 

Дистанционный экзамен является формой контроля, который проводится 

дважды в течение годового обучения с целью определения уровня освоения учебной 

программы. Дистанционные экзамены проводятся тестированием преподавателями-

предметниками в тестовых центрах университета. 

Итоговый экзамен проводится устно или письменно и включает в себя 

различные формы заданий: открытые вопросы, решение примеров и задач. Крите-

рии выставления оценок: полнота и точность ответов, логика и стиль изложения. 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение предмета 

4.1. Список литературы 

Основная литература 

 

1. Галактионов В.Г. Иммунология / В.Г. Галактионов. М.: Академия, 2004. 

2. Горячкина Л.А., Кашкина К.П. Клиническая аллергология и иммунология. М.: 

Миклош, 2009.  

3.  Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М.: ООО «Медицин-

ское информационное агентство», 2003. 

4. Земсков А.М., Земсков В.М., Караулов А.В. Клиническая иммунология: учебник. 

- М.: «ГЭОТАР-МЕДИА», 2005. 

5. Ионов И.А., Комисова Т.Е. и др. Современная иммунология / И.А. Ионов. Харь-

ков. 2017.  

6. Медуницин Н.В. Вакцинология. / Н.В. Медуницин. М.: Триада-Х. 1999. 

7. Методы исследования в общей иммунологии: Уч. пособие / Белан Э.Б., Гумилев-

ский Б.Ю.-Волгоград. - 2006. 

8. Практикум по иммунологии / под ред. И.А. Кондратьева, А.А. Ярилина М.: Ака-

демия, 2004. 

9. Павлович С.А. Основы иммунологии / С.А. Павлович. Мн.: Вышэйшая школа. 

1997. 
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10. Ройт А. Основы иммунологии / А. Ройт, Дж. Бростофф, Д.Мейл М.: Мир, 2000. 

11. Ярилин А.А. Основы иммунологии / А.А. Ярилин. М.: Медицина, 1999 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вершигора А.Е. Общая иммунология / А.Е. Вершигора. Киев: Выща школа, 1990. 

2. Галактионов В.Г Очерки эволюционной иммунологии. / В.Г. Галактионов. М.: 

Наука, 1995. 

3. Иммунология / под ред. У.Пола. М.: Мир, Т.1-3, 1987 

4. Ройт А. Основы иммунологии / А. Ройт М.: Мир. 1991 

 

 

 
 

 

 
 


