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Введение 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших состав-

ляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и ха-

рактера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаменталь-

ными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего 

профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению но-

вых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.  

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе само-

стоятельной работы студентов, так как предполагает максимальную индивидуа-

лизацию деятельности каждого студента и может рассматриваться одновре-

менно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов яв-

ляется комплексный подход, направленный на формирование навыков репродук-

тивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно 

выделяют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, заче-

там и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение 

лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуаци-

онных задач; проведение деловых игр; участие в научной работе. 
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I. Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 

 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоятель-

ной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают сово-

купность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудито-

рии, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его отсутствие. 

 

1. Методические рекомендации для студентов при подготовке  

к практическим занятиям 

 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с по-

мощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определённой науч-

ной дисциплины, входящей в состав учебного плана.  

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитан-

ному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором от-

дельных вопросов лекционного курса.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций.  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия.  

4. Выполнить домашнее задание (если оно есть).  

5. Проработать тестовые задания и задачи.  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

2. Методические рекомендации для студентов при подготовке  

к семинарским занятиям 

 

Семинарское занятие – важная и обязательная форма учебного процесса, 

которая является дополнением к лекционной форме обучения и её углублением. 

На семинары выносятся наиболее важные и сложные вопросы курса, для 

обсуждения которых требуется специальная подготовка студента с использова-

нием рекомендуемой учебной литературы и лекций.  

Семинарские занятия строятся на системе докладов (сообщений), которые 

готовятся студентами по заранее выбранной̆ ими теме. Примерные темы докла-

дов приведены в РПД. В то же время студент может, по согласованию с препо-

давателем, самостоятельно сформулировать тему для своего выступления.  

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме. 

2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая ма-

териал, необходимый для изучения поставленных вопросов. 
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3. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в 

первую очередь – к основной, при необходимости углубленного изучения – к 

дополнительной. 

4. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владе-

ние которыми способствует эффективному усвоению курса. 

5. В процессе изучения темы следует подготовить тезисы или мини-кон-

спект в тетради для семинарских занятий. Особенно это касается вопросов, пред-

назначенных для самостоятельного изучения. Эти записи могут быть использо-

ваны на семинаре как подсказка при публичном выступлении, а также при под-

готовке к зачёту и экзамену. 

Требования к выступлениям студентов на семинарских занятиях:  

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы, методологическое значение для научной, 

профессиональной и практической деятельности;  

- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;  

- выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёт-

кое вычленение излагаемой проблемы, её точная формулировка, неукоснитель-

ная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправ-

данных отступлений от неё в процессе обоснования, безусловная доказатель-

ность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержатель-

ное использование понятий и терминов;  

- глубина и самостоятельность проведённого студентом анализа проблема-

тики изучаемого вопроса;  

- соблюдение регламента. Продолжительность выступления не может пре-

вышать 10-15 минут. Необходимо также помнить о грамотности, стилистической 

выдержанности речи выступающего, корректности использования специальных 

терминов. Использование бытовой лексики и слов-паразитов, тавтология, стили-

стические и грамматические ошибки, а также чтение текста доклада с листа сни-

жают впечатление от выступления и не могут не сказаться на его оценке.  

Доклад на семинарском занятии может включать сопровождение компью-

терной презентацией. Содержание презентации должно включать название темы 

доклада, его план, реферативное изложение его содержания, основные выводы. 

Презентация может включать демонстрацию схем, таблиц и др. слайдов, служа-

щих для иллюстрации тех или иных положений доклада.  

 

3. Методические рекомендации студентам по изучению  

рекомендованной литературы 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса. Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном 

центре института учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффек-

тивной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 
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работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает ак-

тивное, творческое участие студента путём планомерной, повседневной работы. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необхо-

димо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, ос-

новные положения, представленные в изучаемом тексте. 

В качестве информационно-справочного материала полезно использовать 

энциклопедические и научные словари. 

Следует обратить внимание на схематическое представление излагаемого 

материала в виде рисунков, схем, графиков и диаграмм. Они способствуют более 

быстрому восприятию и запоминанию учебного материала. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится 

непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам). Дополнительную ли-

тературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует ба-

зис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную лите-

ратуру следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого 

вопроса. 

Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литерату-

рой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, пла-

нов, рефератов. 

Конспект – краткое письменное изложение основных положений, идей и 

выводов литературного источника. 

Выписка – краткие записи в виде эскизов, схем, цитат, либо основных идей, 

изложенных близко к тексту, с обязательным указанием источника заимствова-

ния. 

Тезисы – краткое структурированное изложение основных идей и положе-

ний из прорабатываемого материала. 

План – последовательность изложения изучаемого материала источника, 

раскрывающее основную логику содержимого. 

Реферат – сокращенное изложение содержания литературного источника с 

основными фактическими сведениями и выводами. 

 

4. Методические рекомендации по самопроверке 

 

После изучения определённой темы по записям в конспекте и учебнику, а 

также на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, ис-

пользуя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы 

формул, формулировки основных положений и доказательств.  

В случае необходимости нужно ещё раз внимательно разобраться в мате-

риале. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться 

назад и повторить плохо усвоенный материал.  

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать 

компетентностные задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.  
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II. Содержание семинарских занятий 

 

Цель дисциплины «Биологическая геронтология» формирование совре-

менного представления о причинах и механизмах старения организма для  управ-

ления процессами витаукта, увеличения продолжительности жизни и грамотной 

организации физкультурно-оздоровительной работы с пожилыми людьми. 

Задачи:  

- изучить и обобщить знания о причинах и механизмах старения организма;  

- создать теоретическую основу для своевременного применения ком-

плекса мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Геронтология как наука: историческая справка, основные разделы, 

цели и задачи дисциплины. 

1.1 Общий обзор факторов, 

влияющих на среднюю 

продолжительность 

жизни 

Продолжительность жизни в разные историче-

ские эпохи. Биологические факторы, влияющие 

на продолжительность жизни. Социальные фак-

торы, влияющие на продолжительность жизни. 

Экономические факторы, влияющие на продол-

жительность жизни. Медицинские факторы, вли-

яющие на продолжительность жизни. 

2. Понятие продолжительности жизни. Старение и витаукт. Темпы старе-

ния и биологический возраст. 

2.1. Динамика возрастного 

биоморфоза 

 

Онтогенетические изменения опорно-двигатель-

ного аппарата, пищеварительной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, выделительной, репродук-

тивной, нервной, эндокринной, иммунной,  сен-

сорной систем организма. 

3. Анатомические, физиологические и биохимические особенности орга-

низма при старении. Динамика возрастного биоморфоза. 

3.1 Общий обзор клеточных 

и системных теорий ста-

рения 

 

Ключевые биологические концепции 19-го и 

начала 20-го века, их значение для формирова-

ния современных геронтологических представ-

лений. Гипотеза О. Бючли (1882) о продолжи-

тельности жизни одно- и многоклеточных орга-

низмов. Взгляды А. Вейсмана (1882, 1914) на 

ограничение продолжительности жизни. Кон-

цепция старения как побочного приспособитель-

ного эффекта эволюции (А. Вейсман; 1884, 

1914). Взаимосвязь адаптированного старения и 

смерти с генетической запрограммированно-

стью этих процессов. Клеточные вероятностные 

теории старения. Сущность теории «катастрофы 

ошибок» Л. Оргела (1963). Гипотезы, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рассматривающие старение как косвенное след-

ствие естественного отбора. Особенности тео-

рии соматических мутаций Сцилларда (1969). 

Теория генной регуляции М. Канунго (1970, 

1975), постулирующая отсутствие специфиче-

ских генов старения. 

3.2 Общий обзор клеточных 

и системных теорий ста-

рения 

 

Клеточные программные теории старения. Ос-

новные положения клеточной концепции старе-

ния А. Вейсмана (1884,1914). Старение клеток in 

vitro. Результаты исследований и основные по-

ложения концепции «бессмертия» соматических 

клеток (А.Каррель,1912). Возрастные изменения 

клеток в культуре. Типы старения клеток. Экспе-

рименты Л. Хейфлика (1961). Позиция Л. 

Хейфлика о причинах, ограничивающих продол-

жительность жизни клеток многоклеточного ор-

ганизма. 

4. Общий обзор клеточных и системных теорий старения. Причины и 

предполагаемые механизмы индуцированной и онтогенетической не-

стабильности генома. Изменение структуры и функции белков при ста-

рении. 

4.1. Причины и предполагае-

мые механизмы индуци-

рованной и онтогенети-

ческой нестабильности 

генома. Изменение струк-

туры и функции белков 

при старении 

 

Классификация и характеристика основных фак-

торов, вызывающих возрастную дестабилиза-

цию генетического и белоксинтезирующего ап-

парата клеток. Физические, химические и биоло-

гические экзогенные факторы, стимулирующие 

постсинтетические изменения в ДНК и белковых 

структурах при старении. Влияние эндогенных 

факторов (температуры, ПОЛ, образование ак-

тивных форм кислорода, накопление внутрикле-

точных генотоксических метаболитов) на разви-

тие качественных и количественных возрастных 

изменений в молекулярной организации и био-

логической активности белков хроматина. Ген-

ные, хромосомные, геномные и др. возрастные 

повреждения ДНК. Накопление в клетках повре-

ждений 1-ной структуры ДНК. Спонтанная депу-

ринизация ДНК.   Теория сшивок К. Бьеркстена 

и свободно-радикальная теория Д. Хармана. Из-

менение структуры и функции белков при старе-

нии. Гипотеза «биологических часов» белковых 

структур А. Робинсона (1974). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Роль явлений запрограммированной клеточной смерти в старении ор-

ганизма. 

5.1 Молекулярные меха-

низмы апоптоза 

 

Определение молекулярного апоптоза. Вклад 

ПТМ белков и нуклеиновых кислот в развитие 

апоптотических явлений. Субклеточный 

апоптоз. Митоптоз. Роль АФК в «выбраковке» 

митохондрий. Патологические формы апоптоза. 

Последовательность событий при развитии про-

граммируемой клеточной смерти (ПКС) и 

некроза. Симптомы воспалительного процесса. 

Некротическая дезинтеграция клетки. 

6. Феномен долгожительства человека. Основные причины и факторы 

долголетия. Медико-биологические и социокультурные  подходы к уве-

личению продолжительности жизни. 

6.1 Долгожительство как со-

циальный феномен 

 

История долгожителей. Долгожители – какие 

они? Долгожители Кавказа. Долгожители Япо-

нии. Долгожители  Перу и Кубы. Долгожители 

России. Питание долгожителей. 

7. Обзор методик, продляющих активное долголетие. 

7.1 Основные причины и 

факторы долголетия 

Обзор групп факторов, слагающих активное дол-

голетие. Медико-биологические и социокуль-

турные подходы к увеличению продолжительно-

сти жизни. 
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III. Учебная литература 

 

1. Основная учебная литература 
 

1. Литвинова, Н.А. Геронтология: учебное пособие / Н.А. Литвинова, Т.А. 

Толочко. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. – 140 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232766 (дата обращения: 

13.11.2020). – ISBN 978-5-8353-1568-0. – Текст : электронный.  

2. Абдрахманова, З.Р. Геронтология: практикум / З.Р. Абдрахманова; По-

волжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2016. – 68 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https: // 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447 (дата обращения: 13.11.2020). – 

ISBN 978-5-8158-1644-2. – Текст : электронный.  

3. Хисматуллина, З.Н. Основы геронтологии: учебное пособие : [16+] / З.Н. 

Хисматуллина; Министерство образования и науки России, Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 192 

с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500960 (дата обращения: 13.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2253-0. – Текст : электронный.  
 

2. Дополнительная литература 

 

1. Хисматуллина, З.Н. Социальная геронтология: учебное пособие / З.Н. 

Хисматуллина; Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2008. – 277 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258735 (дата обраще-

ния: 13.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-0577-9. – Текст: электрон-

ный.  

2. Хисматуллина, З.Н. Социальная геронтология: учебное пособие / З.Н. 

Хисматуллина; Казанский государственный технологический университет. – Ка-

зань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2011. – 137 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258809 (дата обращения: 

13.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1056-8. – Текст: электронный. 

3. Сахарова, Т.Н. Геронтопсихология: учебник / Т.Н. Сахарова, Е.Г. Уман-

ская, Н.А. Цветкова; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой; Московский педагогический 

государственный университет. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский педагоги-

ческий государственный университет (МПГУ), 2018. – 352 с.: ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341 

(дата обращения: 13.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0636-3. – 

Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232766
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258735
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258809
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500341
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4. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого воз-

раста : учебное пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая; Российская академия 

образования, Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – 

Москва: ФЛИНТА, 2017. – 198 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 (дата обращения: 

13.11.2020). – Библиогр.: с. 132-140. – ISBN 978-5-9765-1128-6. – Текст: элек-

тронный. 

 

3. Ресурсы сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит учебники по мо-

лекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой ин-

женерии - http://humbio.ru/ 

2. Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье населения России". Ком-

плексный труд, в котором рассматриваются в первую очередь факторы и при-

чины, определяющие здоровье нации. - http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

3. Биологические базы данных (сайт ИМПБ РАН) - http://medbiol.ru/ 

4. Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит учебники по мо-

лекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой ин-

женерии - http://humbio.ru/ 

5. Анатомия и физиология человека. Научно-популярный сайт. База знаний 

по биологии человека. Физиология, клеточная биология, генетика, биохимия - 

www.molbiol.edu.ru 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
http://humbio.ru/
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://medbiol.ru/
http://humbio.ru/
http://www.molbiol.edu.ru/

