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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную ак-

кредитацию основных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам под-

готовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно - педагогических кадров соответствующим тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выпол-

нившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим образователь-

ным программам. 

 

2. Место «Государственной итоговой аттестации» в структуре основной образовательной 

программы: 

Государственная итоговая аттестация  относится к разделу Б4 «Государственная итоговая атте-

стация» ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре по направлению 06.06.01 Биологические науки, научной специальности 03.02.07 Гене-

тика. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» является  базовым и завершается присвое-

нием квалификации «Исследователь. Преподаватель Исследователь» имеет трудоемкость 9 за-

четных единиц (324 часа). 

«Государственная итоговая аттестация» включает:  

Б4.Г– Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена в объеме 3 ЗЕТ (108 часов);  

Б4.Д  -  Представление  научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы по теме диссертационного исследования в объеме 6 ЗЕТ (216 часов). 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается соответственно диплом об окончании 

аспирантуры. 

 

3. Формы контроля: 

Сдача государственного экзамена, представление научного доклада.  

 

II. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

Государственная итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

У выпускника аспирантуры должны быть сформированы все компетенции основной образова-

тельной программы аспирантуры: 

универсальные компетенции: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-

лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 



 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2).        

 профессиональные компетенции: 

 способностью к углублѐнному изучению, критическому обобщению результатов науч-

ных исследований в области генетики и применению их на практике при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач (ПК-1); 

 способностью организации работы научных коллективов, проводящих исследования в 

области генетики, подготовки и научного редактирования публикаций (ПК-2); 

 способностью к планированию и самостоятельному проведению научных исследований, 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержа-

нию диссертаций (ПК-3). 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация состоит из двух этапов и включает в себя подготовку и 

сдачу государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно- квалификационной работы (диссертации). 

 

1. ПЕРВЫЙ ЭТАП ГИА. ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ  И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен представляет собой проверку теоретических знаний аспиранта и 

практических умений осуществлять научно-педагогическую деятельность. При сдаче государ-

ственного экзамена аспирант должен показать способность самостоятельно осмыслять и решать 

актуальные педагогические задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование аспирантов по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен может проводиться по билетам в устной и/или письменной форме. 

На подготовку к экзамену или оформление письменного ответа (если экзамен проводится в 

письменной форме) отводится сорок минут.  

Аспирантам, во время проведения ГЭ запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи, за исключением средств связи, предназначенных для проведения ГИА с применением ди-

станционных образовательных технологий.  

На государственном экзамене может быть разрешено использование справочников и другой 

учебной, научной, методической литературы, нормативных правовых актов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

1. Какие общемировые тенденции развития современной педагогической науки вам известны? 

Охарактеризуйте их.  

2. Дайте характеристику основной терминологии (5-6 понятий) педагогической науки.  

3. В чем заключается сущность целостного педагогического процесса? Охарактеризуйте его.  

4. Чем характеризуется современная государственная политика в области образования? Закон 

«Об образовании в Российской Федерации».  

5. В чем состоит вклад ученых-медиков в развитие мировой педагогики (П.Ф. Лесгафт, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов)? Педагогическая деятельность хирурга Н.И. Пирогова.  

6. Что представляет собой дидактика? Каковы научные основы процесса обучения (культуро-

логические, нормативные, психологические, этические, физиологические, информационные)?  

7. В чем заключаются психолого-педагогические компоненты содержания высшего медицин-

ского образования? Научные основы определения содержания образования: факторы, влияю-

щие на отбор содержания, компоненты содержания, подходы к определению содержания.  

8. Что представляют собой образовательный стандарт высшей школы, учебный план, учебная 

программа как основа организации образовательного процесса в вузе? Охарактеризуйте их.  

9. Перечислите и раскройте принципы обучения в контексте решения основополагающих задач 

образования.  



10. Дайте психолого - дидактическую характеристику форм организации учебной деятель-

ности.  

11. Что представляет собой самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганиза-

ция личности обучаемых?  

12. Что представляет собой лекция как ведущая форма организации образовательного про-

цесса в вузе? Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения (проблемная лекция, 

лекция вдвоѐм, лекция - пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками).  

13. Какие классификации методов обучения вам известны? Дайте краткую характеристику 

методов обучения.Как взаимосвязаны методы и приемы обучения?  

14. Охарактеризуйте активные методы обучения (не имитационные и имитационные).  

15. В чем заключаются теоретические основы интенсификации обучения посредством ис-

пользования технологий обучения? Предметно-ориентированные, личностно-ориентированные 

педагогические технологии в вузе.  

16. Какие классификации педагогических технологий вам известны? В чем заключается 

возможность их применения в практике медицинского вуза?  

17. Дайте характеристику технологии контекстного обучения, технологии проблемного обу-

чения, технологии модульного обучения. Что представляют собой информационные техноло-

гии обучения, кейс-метод?  

18. Что представляют собой средства обучения и контроля как орудия педагогической дея-

тельности? Характеристика средств обучения и контроля.  

19. В чем заключаются дидактические требования к использованию средств обучения?  

20. Какие типологии личности студента вам известны? Студент как субъект учебной дея-

тельности и самообразования.  

21. Что понимается под педагогической коммуникацией? Сущность, структура педагогиче-

ского общения; стили и модели педагогического общения. Каковы особенности педагогическо-

го общения в вузе?  

22. Что представляют собой конфликты в педагогической деятельности? Каковы способы их 

разрешения и предотвращения?  

23. Что представляет собой воспитание как общественное и педагогическое явление? В чем 

заключаются культурологические основания воспитательного процесса?  

24. Охарактеризуйте основные противоречия, закономерности и принципы воспитательного 

процесса.  

25. Что представляет собой обучающийся как объект воспитательно-образовательного про-

цесса и как субъект деятельности? Педагогическое взаимодействие в воспитании?  

26. Назовите и охарактеризуйте основные направления воспитания личности.  

27. В чем заключается сущностная характеристика основных методов, средств и форм вос-

питания личности?  

28. Что представляет собой студенческий коллектив как объект и субъект воспитания? Пе-

дагог в системе воспитательно-образовательного процесса.  

29. Что представляет собой педагогическая практика аспирантов, в чем заключается порядок 

еѐ организации и проведения?  

30. Охарактеризуйте теоретико-методологические основания управления образовательными 

системами.  

31. Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.  

32. Характеристика основной терминологии (5-6 понятий) педагогической науки.  

33. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  

34. Современная государственная политика в области образования. Закон «Об образовании в 

Российской Федерации».  

35. Вклад ученых-медиков в развитие мировой педагогики: П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов. Педагогическая деятельность хирурга Н.И. Пирогова.  

36. Дидактика в системе наук о человеке. Научные основы процесса обучения (культуроло-

гические, нормативные, психологические, этические, физиологические, информационные).  

37. Психолого-педагогические компоненты содержания высшего медицинского образова-

ния. Научные основы определения содержания образования: факторы, влияющие на отбор со-

держания, компоненты содержания, подходы к определению содержания.  



38. Образовательный стандарт высшей школы, учебный план, учебная программа как основа 

организации образовательного процесса в вузе.  

39. Принципы обучения в контексте решения основополагающих задач образования.  

40. Психолого - дидактическая характеристика форм организации учебной деятельности.  

41. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности обучае-

мых.  

42. Лекция как ведущая форма организации образовательного процесса в вузе. Развитие 

лекционной формы в системе вузовского обучения (проблемная лекция, лекция вдвоѐм, лекция 

- пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками).  

43. Классификация методов обучения. Соотношение методов и приемов. Характеристика 

основных методов и приемов в обучении.  

44. Активные методы обучения (не имитационные и имитационные).  

45. Теоретические основы интенсификации обучения посредством использования техноло-

гий обучения.  

46. Классификации педагогических технологий, возможность их применения в практике ме-

дицинского вуза. Предметно-ориентированные, личностно-ориентированные педагогические 

технологии в вузе.  

47. Технология контекстного обучения; технология проблемного обучения; кейс-метод; тех-

нология модульного обучения; информационные технологии обучения, дистанционное образо-

вание.  

48. Понятия средства обучения и контроля как орудия педагогической деятельности. Харак-

теристика средств обучения и контроля.  

49. Дидактические требования к использованию средств обучения.  

50. Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. Типологии личности 

студента.  

51. Педагогическая коммуникация: сущность, содержание структура педагогического обще-

ния; стили и модели педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе.  

52. Конфликты в педагогической деятельности и способы их разрешения и предотвращения. 

Специфика педагогических конфликтов; способы разрешения конфликтов.  

53. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие этот феномен. Культуро-

логические основания воспитательного процесса.  

54. Основные противоречия, закономерности и принципы воспитательного процесса.  

55. Обучающийся как объект воспитательно-образовательного процесса и как субъект дея-

тельности. Педагогическое взаимодействие в воспитании.  

56. Основные направления воспитания личности. (Базовая культура личности и пути ее 

формирования.)  

57. Сущностная характеристика основных методов, средств и форм воспитания личности.  

58. Студенческий коллектив как объект и субъект воспитания. Педагог в системе воспита-

тельно-образовательного процесса.  

59. Педагогическая практика аспирантов, порядок еѐ организации и проведения  

60. Теоретико-методологические основания управления образовательными системами. 

61. Предмет генетики. Истоки генетики. Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. Место 

генетики среди биологических наук. Истоки генетики. Роль отечественных ученых в развитии 

генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю. А. Филипченко, С.С. 

Четвериков и др.).  

62. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики для решения задач се-

лекции, медицины, биотехнологии, экологии. 

63. Истоки биохимической генетики. Концепция «один ген - один полипептид». Белок как 

элементарный признак. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформа-

ция у бактерий, опыты с вирусами).  

64. Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика. Функции нуклеиновых кислот в 

реализации генетической информации: репликация, транскрипция и трансляция. Методологи-

ческое значение принципа передачи генетической информации: ДНК-РНК-белок. Свойства ге-

нетического кода. Доказательства триплетности кода. Рас-шифровка кодонов. Вырожденность 

кода. Терминирующие кодоны. Понятие о генетической супрессии. Универсальность кода. 



65. Основные закономерности наследования. Цели и принципы генетического анализа. Мо-

ногибридные и полигибридные скрещивания. Сцепленное наследование и кроссинговер. Мето-

ды: гибридологический, мутационный, цитогенетический, генеалогический, популяционный, 

близнецовый, биохимический. 

66. Материнский аффект цитоплазмы. Пластидная наследственность. Митохондриальная 

наследственность. Взаимодействие ядерных и внеядерных генов. Цитоплазматическая мужская 

стерильность у растений.  

67. Наследование каппа-частиц у парамеций при разных способах размножения (при нор-

мальной и продленной конъюгации, при аутогамии). Наследование сигма-фактора у дрозофилы. 

Плазмидное наследование. Использование плазмид в генетических исследованиях. 

68. Понятие о наследственной и ненаследственной изменчивости. Формирование признаков 

как результат взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа. Адаптив-

ный характер модификаций. Комбинативная изменчивость, механизм ее возникновения, роль в 

эволюции и селекции.  

69. Геномные изменения: полиплоидия, анеуплоидия. Роль полиплоидии в эволюции и се-

лекции. Анеуплоидия: нуллисомики, моносомики, полисомики, их использование в генетиче-

ском анализе. 

70. Исследование тонкой структуры гена на примере фага Т4 (Бензер). Сопоставление физи-

ческих и генетических размеров единиц карты для установления размеров гена и минимальной 

единицы мутирования и рекомбинации. Ген как единица функции (цистрон). Явление межал-

лельной комплементации, относительность критериев аллелизма. Молекулярно-генетические 

подходы в исследовании тонкого строения генов. Перекрывание генов в одном участке ДНК. 

Структурная организация генома эукариот. Псевдогены. Регуляторные элементы генома. 

71. Молекулярные механизмы регуляции действия генов. Регуляция транскрипции на 

уровне промотора, функций РНК-полимеразы. Принципы негативного и позитивного контроля. 

Системная регуляция; роль циклической АМФ и гуанозинтрифосфата. Оперонные системы ре-

гуляции (теория Жакоба и Моно). Генетический анализ лактозного оперона. Регуляция тран-

скрипции на уровне терминации на примере триптофанового оперона. Принципы регуляции 

действия генов у эукариот. Транскрипционно активный хроматин. Регуляторная роль гистонов, 

негистоновых белков, гормонов. Особенности организации промоторной области у эукариот. 

Посттранскрипционный уровень регуляции синтеза белков. Роль мигрирующих генетических 

элементов в регуляции генного действия. 

72. Факторы, определяющие становление признаков в онтогенезе: плейотропное действие 

генов, взаимодействие генов и клеток, детерминация. Компенсация дозы генов. Взаимоотноше-

ния клеток в морфогенезе. Генетика соматических клеток. Гетерокарионы. Применение метода 

соматической гибридизации для изучения процессов дифференцировки и для генетического 

картирования. Химерные (аллофенные) животные. Совместимость и несовместимость тканей. 

Генетика иммунитета. Онкогены, онкобелки. Генетический контроль дифференцировки пола. 

Роль генов Y -хромосомы в определении мужского пола у млекопитающих. Мутации, пе-

реопределяющие пол в ходе онтогенеза. Гормональное переопределение пола 

73. Задачи и методология генетической инженерии. Методы выделения и синтеза генов. По-

нятие о векторах. Векторы на основе плазмид и ДНК фагов. Геномные библиотеки. Способы 

получения рекомбинантных молекул ДНК, методы клонирования генов. Проблема экспрессии 

гетерологических генов. Получение с помощью генетической инженерии транс генных орга-

низмов.  

74. Векторы эукариот. Дрожжи как объекты генетической инженерии. Основы генетической 

инженерии растений и животных: трансформация клеток высших организмов, введение генов в 

зародышевые и соматические клетки животных. Проблемы генотерапии. Значение генетиче-

ской инженерии для решения задач биотехнологии, сельского хозяйства, медицины и различ-

ных отраслей народного хозяйства. Социальные аспекты генетической инженерии. 

75. Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения при родных популяций. Фак-

торы динамики генетического состава популяции (дрейф генов), мутационный процесс, межпо-

пуляционные миграции, действие отбора. Взаимодействие факторов динамики генетической 

структуры в природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном генетическом полимор-

физме и генетическом грузе. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции популя-



ций. Понятие о приспособленности и коэффициенте отбора. Формы отбора: движущий, стаби-

лизирующий, дизруптивный. Роль генетических факторов в эволюции. 

76. Предмет и методология селекции. Генетика как теоретическая ос нова селекции. Учение 

об исходном материале. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. Поня-

тие о породе, сорте, штамме. Сохранение генофонда ценных культурных и диких форм расте-

ний и животных. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). 

Значение наследственной изменчивости организмов для селекционного процесса и эволюции. 

Роль частной генетики отдельных видов организмов в селекции. Использование индуцирован-

ных мутаций и комбинативной изменчивости в селекции растений, животных и микроорганиз-

мов. Роль полиплоидии в повышении продуктивности растений. 

77. Особенности человека как объекта генетических исследований. Изучение структуры и 

активности генома человека с помощью методов молекулярной генетики. Программа «Геном 

человека». Проблемы медицинской генетики. Врожденные и наследственные болезни, их рас-

пространение в человеческих популяциях. Хромосомные и генные болезни. Болезни с наслед-

ственной предрасположенностью. Скрининг генных дефектов. Использование биохимических 

методов для выявления гетерозиготных носителей и диагностики наследственных заболеваний. 

Причины возникновения наследственных и врожденных заболеваний. Генетическая опасность 

радиации и химических веществ. Генотоксикология. Перспективы лечения наследственных бо-

лезней. Задачи медико - генетических консультаций. Роль генетических и социальных факторов 

в эволюции человека. 

78. Основу программы составляют как ставшие классическими наблюдения ученых конца 

XIX начала XX вв. по наследованию признаков и их молекулярному детерминированию, так и 

современные сведения о природе генов и механизмах их функционирования.  

79. Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по био-

логическим наукам при участии Московского государственного университета им. М.В. Ломо-

носова.  

80. Предмет генетики. Истоки генетики. Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. Место 

генетики среди биологических наук. Истоки генетики. Роль отечественных ученых в развитии 

генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю. А. Филипченко, С.С. 

Четвериков и др.).  

81. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики для решения задач селек-

ции, медицины, биотехнологии, экологии.  

82. Понятие о генетической информации. Доказательства роли ядра и хромосом в явлениях 

наследственности. Локализация генов в хромосомах. Роль цитоплазматических факторов в пе-

редаче наследственной ин формации.  

83. Деление клетки и воспроизведение. Митотический цикл и фазы митоза. Мейоз и образо-

вание гамет. Конъюгация хромосом. Редукция числа хромосом. Генетическая роль митоза и 

мейоза, Кариотип. Парность хромосом в соматических клетках. Гомологичные хромосомы. 

Специфичность морфологии и числа хромосом.  

84. Молекулярные основы наследственности. Истоки биохимической генетики. Концепция 

«один ген - один полипептид». Белок как элементарный признак.  

85. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформация у бактерий, 

опыты с вирусами). Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика. Функции нуклеино-

вых кислот в реализации генетической информации: репликация, транскрипция и трансляция. 

Методологическое значение принципа передачи генетической информации: ДНК-РНК-белок. 

Свойства генетического кода. Доказательства триплетности кода. Рас-шифровка кодонов. Вы-

рожденность кода. Терминирующие кодоны. Понятие о генетической супрессии. Универсаль-

ность кода.  

86. Строение хромосом: хроматида, хромомеры, эухроматические и гетерохроматические 

районы хромосом. Изменения в организации морфологии хромосом в ходе митоза и мейоза. Ре-

пликация хромосом. Политения. Онтогенетическая изменчивость хромосом. Молекулярная ор-

ганизация хромосом прокариот и эукариот. Компоненты хроматина: ДНК, РНК, гистоны, дру-

гие белки. Уровни упаковки хроматина, нуклеосомы. 

87. Основные закономерности наследования. Цели и принципы генетического анализа. Ме-

тоды: гибридологический, мутационный, цитогенетический, генеалогический, популяционный, 

близнецовый, биохимический.  



88. Основы гибридологического метода: выбор объекта, отбор материала для скрещиваний, 

анализ признаков, применение статистического метода. Разрешающая способность гибридоло-

гического метода. Генетическая символика.  

89. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании, открытые Г. Менде-

лем: единообразие гибридов первого поколения, расщепление во втором поколении. Представ-

ление Г. Менделя о дискретной наследственности (факториальная гипотеза).  

90. Представление об аллелях и их взаимодействиях: полное и неполное доминирование, 

кодоминирование. Закон «чистоты гамет». Гомозиготность и гетерозиготность. Анализирую-

щее скрещивание, анализ типов и анализ соотношения гамет у гибридов. Расщепление по фено-

типу и генотипу во втором поколении и анализирующем скрещивании при моногенном контро-

ле признака и разных типах аллельных взаимодействий (3:1,1:2,1:1). Относительный характер 

доминирования. Возможные биохимические механизмы доминирования.  

91. Закономерности наследования в ди- и полигибридных скрещиваниях при моногенном 

контроле каждого признака: единообразие первого поколения и расщепление во втором поко-

лении. Закон независимого наследования генов. Статистический характер расщеплений. Общая 

формула расщеплений при независимом наследовании. Значение мейоза и независимого насле-

дования. Условия осуществления «менделевских» расщеплений.  

92. Отклонения от «менделевских» расщеплений при ди- и поли генном контроле признаков. 

Неаллельные взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерия. Биохимические основы 

неаллельных взаимодействий.  

93. Особенности наследования количественных признаков (полигенное наследование). Ис-

пользование статистических методов при изучении количественных признаков.  

94. Представление о генотипе как сложной системе аллельных и неаллельных взаимодей-

ствий генов. Плейотропное действие генов. Пенетрантность и экспрессивность.  

95. Половые хромосомы, гомо- и гетерогаметный пол; типы хромо сомного определения по-

ла. Наследование признаков, сцепленных с по лом. Значение реципрокных скрещиваний для 

изучения сцепленных с полом признаков. Наследование при нерасхождении половых хромо-

сом. Балансовая теория определения пола. Гинандроморфизм.  

96. Значение работ школы Т. Моргана в изучении сцепленного наследования признаков. 

Особенности наследования при сцеплении. Группы сцепления.  

97. Кроссинговер. Доказательства происхождения кроссинговера в мейозе и митозе на ста-

дии четырех нитей. Значение анализирующего скрещивания и тетрадного анализа при изучении 

кроссинговера. Цитологические доказательства кроссинговера.  

98. Множественные перекресты. Интерференция. Линейное расположение генов в хромосо-

мах. Основные положения хромосомной теории наследственности по Т. Моргану.  

99. Генетические карты, принцип их построения у эукариот. Использование данных цитоге-

нетического анализа для локализации генов. Цитологические карты хромосом. Митотический 

кроссинговер и его использование для картирования хромосом. Построение физических карт 

хромосом с помощью методов молекулярной биологии.  

100. Особенности микроорганизмов как объекта генетических исследований. Организация 

генетического аппарата у бактерий. Представление о плазмидах, эписомах и мигрирующих ге-

нетических элементах (инсерционные последовательности, транспозоны).  

101. Методы, применяемые в генетическом анализе у бактерий и бактериофагов: клональный 

анализ, метод селективных сред, метод отпечатков и др. Особенности процессов, ведущих к ре-

комбинации у прокариот. Конъюгация у бактерий: половой фактор кишечной палочки. Методы 

генетического картирования при конъюгации. Кольцевая карта хромосом прокариот. Генетиче-

ская рекомбинация при трансформации. Трансдукция у бактерий. Общая и специфическая 

трансдукция. Использование транс формации и трансдукции для картирования генов.  

102. Закономерности нехромосомного наследования, отличие от хромосомного наследования. 

Методы изучения: реципрокные, возвратные и поглощающие скрещивания, метод транспланта-

ции, биохимические методы.  

103. Материнский аффект цитоплазмы. Наследование завитка у моллюсков. Пластидная 

наследственность. Наследование пестролистности у растений. Наследование устойчивости к 

антибиотикам у хламидомонады. Митохондриальная наследственность. Наследование дыха-

тельной недостаточности у дрожжей.  



104. Взаимодействие ядерных и внеядерных генов. Цитоплазматическая мужская стериль-

ность у растений. Инфекционные факторы в неядерной наследственности. Наследование каппа-

частиц у парамеций при разных способах размножения (при нормальной и продленной конъ-

югации, при аутогамии). Наследование сигма-фактора у дрозофилы.  

105. Плазмидное наследование. Свойства плазмид: трансмиссивность, несовместимость, де-

терминирование признаков устойчивости к антибиотикам и другим лекарственным препаратам, 

образование колицинов и др. Использование плазмид в генетических исследованиях.  

106. Значение изучения нехромосомного наследования в понимании проблем эволюции кле-

ток высших организмов, происхождения клеточных органелл (пластид и митохондрий). Эн-

досимбиоз.  

107. Понятие о наследственной и ненаследственной (модификационной) изменчивости. Фор-

мирование признаков как результат взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции 

генотипа. Адаптивный характер модификаций. Комбинативная изменчивость, механизм ее воз-

никновения, роль в эволюции и селекции.  

108. Геномные изменения: полиплоидия, анеуплоидия. Автополиплоиды, особенности мейоза 

и характер наследования. Аллополиплоиды. Амфидиплоидия как механизм возникновения пло-

довитых аллополиплоидов. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Анеуплоидия: нуллисо-

мики, моносомики, полисомики, их использование в генетическом анализе. Особенности мейо-

за и образования гамет у анеуплоидов, их жизнеспособность и плодовитость.  

109. Хромосомные перестройки. Внутри- и межхромосомные пере стройки; делеции, дупли-

кации, инверсии, транслокации, транспозиции. Механизмы их возникновения, использование в 

генетическом анализе для локализации отдельных генов и составления генетических карт. Осо-

бенности мейоза при различных типах перестроек.  

110. Классификация генных мутаций. Представление о прямых и обратных, генеративных и 

соматических, адаптивных и нейтральных, летальных и условно летальных, ядерных и неядер-

ных, спонтанных и индуцированных мутациях. Общая характеристика молекулярной природы 

возникновения генных мутаций: замена оснований; выпадение или вставка оснований (нонсенс, 

миссенс и фрэймшифт типа). Роль мобильных генетических элементов в возникновении генных 

мутаций и хромосомных перестроек.  

111. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Количественная оценка частот 

возникновения мутаций. Многоэтапность и генетический контроль мутационного процесса. Ра-

диационный мутагенез: генетические эффекты ионизирующего излучения и УФ-лучей. Законо-

мерности «доза - эффект». Химический мутагенез. Особенности мутагенного действия химиче-

ских агентов. Факторы, модифицирующие мутационный процесс. Антимутагены. Мутагены 

окружающей среды и методы их тестирования. 

112. Представление школы Моргана о строении и функции гена. Функциональный и реком-

бинационный критерии аллелизма. Множественный аллелизм. Мутационная и рекомбинацион-

ная делимость гена. Работы школы Серебровского по ступенчатому аллелизму. Псевдоалле-

лизм. Функциональный тест на аллелизм (цис-транс-тест).  

113. Исследование тонкой структуры гена на примере фага Т4 (Бензер). Сопоставление физи-

ческих и генетических размеров единиц карты для установления размеров гена и минимальной 

единицы мутирования и рекомбинации. Ген как единица функции (цистрон). Явление межал-

лельной комплементации, относительность критериев аллелизма. Молекулярно-генетические 

подходы в исследовании тонкого строения генов. Перекрывание генов в одном участке ДНК. 

Интрон-экзонная организация генов эукариот, сплайсинг. Структурная организация генома эу-

кариот. Классификация повторяющихся элементов генома. Семейства генов. Псевдогены. Регу-

ляторные элементы генома. Молекулярно-генетические методы картирования генома. Пробле-

мы происхождения и молекулярной эволюции генов. Понятие о структурной, функциональной 

и эволюционной геномике. 

114. Преемственность проблем «классической» и молекулярной генетики. Мутационные мо-

дели.  

115. Генетический контроль и молекулярные механизмы репликации. Полуконсервативный 

способ репликации ДНК. Полигенный контроль процесса репликации. Схема событий в вилке 

репликации. Понятие о репликоне. Особенности организации и репликации хромосом эукариот. 

Системы рестрикции и модификации. Рестрикционные эндонуклеазы.  



116. Проблемы стабильности генетического материала. Типы структурных повреждений в 

ДНК и репарационные процессы. Генетический контроль и механизмы эксцизионной и постре-

пликативной репарации, репарация неспаренных оснований, репаративный синтез ДНК. Роль 

репарационных систем в обеспечении генетических процессов. Нарушения в процессах репара-

ции как причина наследственных молекулярных болезней.  

117. Рекомбинация: гомологический кроссинговер, сайт-специфическая рекомбинация, 

транспозиции. Доказательство механизма общей рекомбинации по схеме «разрыв - воссоедине-

ние». Молекулярная модель рекомбинации по Холлидею. Генная конверсия. Сайт-

специфическая рекомбинация: схема интеграции и исключения ДНК фага 1. Генетический кон-

троль и механизмы процессов транспозиции.  

118. Генетический контроль мутационного процесса. Связь мутабильности с функциями ап-

парата репликации. Механизмы спонтанного мутагенеза; гены мутаторы и антимутаторы. Ме-

ханизмы действия аналогов оснований, азотистой кислоты, акридиновых красителей, алкили-

рующих агентов. Понятие о мутагенных индуцибельных путях репарации; УФ-мутагенез. Му-

тагенез, опосредованный через процессы рекомбинации. Механизмы автономной нестабильно-

сти генома, роль мобильных генетических элементов.  

119. Молекулярные механизмы регуляции действия генов. Регуляция транскрипции на 

уровне промотора, функций РНК-полимеразы. Принципы негативного и позитивного контроля. 

Системная регуляция; роль циклической АМФ и гуанозинтрифосфата. Оперонные системы ре-

гуляции (теория Жакоба и Моно). Генетический анализ лактозного оперона. Регуляция тран-

скрипции на уровне терминации на примере триптофанового оперона.  

120. Принципы регуляции действия генов у эукариот. Транскрипционно активный хроматин. 

Регуляторная роль гистонов, негистоновых белков, гормонов. Особенности организации промо-

торной области у эукариот. Посттранскрипционный уровень регуляции синтеза белков. Роль 

мигрирующих генетических элементов в регуляции генного действия.  

121. Онтогенез как реализация наследственно детерминированной про граммы развития. Ста-

бильность генома и дифференциальная активность генов в ходе индивидуального развития. 

Первичная дифференцировка цитоплазмы, действие генов в раннем эмбриогенезе, амплифика-

ция генов. Роль гомейозисных генов в онтогенезе. Опыты по трансплантации ядер. Методы 

клонирования генетически идентичных организмов.  

122. Тканеспецифическая активность генов. Функциональные изменения хромосом в онтоге-

незе (пуффы, «ламповые щетки»); роль гормонов, эмбриональных индукторов.  

123. Факторы, определяющие становление признаков в онтогенезе: плейотропное действие 

генов, взаимодействие генов и клеток, детерминация. Компенсация дозы генов. Взаимоотноше-

ния клеток в морфогенезе.  

124. Генетика соматических клеток. Гетерокарионы. Применение метода соматической ги-

бридизации для изучения процессов дифференцировки и для генетического картирования. Хи-

мерные (аллофенные) животные. Совместимость и несовместимость тканей. Генетика иммуни-

тета. Онкогены, онкобелки. Генетический контроль дифференцировки пола. Роль генов Y -

хромосомы в определении мужского пола у млекопитающих. Мутации, переопределяющие пол 

в ходе онтогенеза. Гормональное переопределение пола.  

125. Задачи и методология генетической инженерии. Методы выделения и синтеза генов. По-

нятие о векторах. Векторы на основе плазмид и ДНК фагов. Геномные библиотеки. Способы 

получения рекомбинантных молекул ДНК, методы клонирования генов. Проблема экспрессии 

гетерологических генов. Получение с помощью генетической инженерии транс генных орга-

низмов.  

126. Векторы эукариот. Дрожжи как объекты генетической инженерии. Основы генетической 

инженерии растений и животных: трансформация клеток высших организмов, введение генов в 

зародышевые и соматические клетки животных. Проблемы генотерапии. Значение генетиче-

ской инженерии для решения задач биотехнологии, сельского хозяйства, медицины и различ-

ных отраслей народного хозяйства. Использование методов генетической инженерии для изу-

чения фундаментальных проблем генетики и других биологических наук. Социальные аспекты 

генетической инженерии.  

127. Понятие о виде и популяции. Популяция как естественно - историческая структура. По-

нятие о частотах генов и генотипов. Математические модели в популяционной генетике. Закон 



Харди-Вайнберга, возможности его применения. С.С. Четвериков - основоположник экспери-

ментальной популяционной генетики.  

128. Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения при родных популяций. Фак-

торы динамики генетического состава популяции (дрейф генов), мутационный процесс, межпо-

пуляционные миграции, действие отбора. Взаимодействие факторов динамики генетической 

структуры в природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном генетическом полимор-

физме и генетическом грузе. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции популя-

ций. Понятие о приспособленности и коэффициенте отбора. Формы отбора: движущий, стаби-

лизирующий, дизруптивный. Роль генетических факторов в эволюции.  

129. Молекулярно-генетические основы эволюции. Задачи геносистематики. Значение гене-

тики популяций для медицинской генетики, селекции, решения проблем сохранения генофонда 

и биологического разнообразия.  

130. Предмет и методология селекции. Генетика как теоретическая ос нова селекции. Учение 

об исходном материале. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. Поня-

тие о породе, сорте, штамме. Сохранение генофонда ценных культурных и диких форм расте-

ний и животных.  

131. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Значение 

наследственной изменчивости организмов для селекционного процесса и эволюции.  

132. Роль частной генетики отдельных видов организмов в селекции. Использование индуци-

рованных мутаций и комбинативной изменчивости в селекции растений, животных и микроор-

ганизмов. Роль полиплоидии в повышении продуктивности растений.  

133. Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Аутбридинг. Инбридинг. Ко-

эффициент инбридинга – показатель степени гомозиготности организмов. Линейная селекция. 

Отдаленная гибридизация. Особенности межвидовой и межродовой гибридизации; скрещивае-

мость, фертильность и особенности расщепления у гибридов. Пути преодоления нескрещивае-

мости.  

134. Явление гетерозиса и его генетические механизмы. Использование простых и двойных 

межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводстве. Производство гибридных семян 

на основе цитоплазматической мужской стерильности. Коэффициенты наследуемости и повто-

ряемости и их использование в селекционном процессе. Методы отбора: индивидуальный и 

массовый отбор. Отбор по фенотипу и генотипу (оценка по родословной и качеству потомства). 

Сибселекция. Влияние условий внешней среды на эффективность отбора. Перспективы методов 

генетической и клеточной инженерии в селекции и биотехнологии 

135. Особенности человека как объекта генетических исследований. Методы изучения гене-

тики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, онтогенети-

ческий, популяционный. Использование метода гибридизации соматических клеток для генети-

ческого картирования. Изучение структуры и активности генома человека с помощью методов 

молекулярной генетики. Программа «Геном человека». Проблемы геногеографии.  

136. Проблемы медицинской генетики. Врожденные и наследственные болезни, их распро-

странение в человеческих популяциях. Хромосомные и генные болезни. Болезни с наслед-

ственной предрасположенностью. Скрининг генных дефектов. Использование биохимических 

методов для выявления гетерозиготных носителей и диагностики наследственных заболеваний. 

Причины возникновения наследственных и врожденных заболеваний. Генетическая опасность 

радиации и химических веществ. Генотоксикология. Перспективы лечения наследственных бо-

лезней. Задачи медико - генетических консультаций. Роль генетических и социальных факторов 

в эволюции человека. 

 

2.  ВТОРОЙ ЭТАП ГИА. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

Научный доклад представляет собой основные результаты научно- квалификационной работы, 

выполненной в период обучения по программе аспирантуры. Тема научного доклада должна 

совпадать с утвержденной темой научно‐квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 



Научно-квалификационная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями.  

Представление  научного доклада проводится в установленное расписанием время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

На представление  научного доклада приглашаются руководитель и рецензенты НКР, а также 

могут быть приглашены преподаватели выпускающих кафедр и аспиранты. 

На представление научного доклада выносятся результаты научно-исследовательской работы. 

Материалы, представляемые государственной экзаменационной комиссии, содержат: 

– текст научного доклада об основных результатах подготовленной НКР должен быть пред-

ставлен в виде специально подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный 

лист, указание актуальности темы, целей и задач,  определение методик и материала, использо-

ванных в научно-исследовательской работе, заключение, содержащее выводы и определяющее 

дальнейшие перспективы работы; 

– доклад с обязательной презентацией; 

– отзыв научного руководителя; 

– две рецензии; 

– справка о проверке на объем заимствования («Антиплагиат»); 

– справка из библиотеки Университета о размещения научного доклада; 

– список научных трудов; 

 Заключение по результатам заседания проблемной комиссии и профильной кафедры по про-

ведению предварительной экспертизы научно-квалификационной работы (диссертации). 

На представление  научного доклада отводится не более 10 минут. После завершения доклада 

члены комиссии задают аспиранту вопросы как непосредственно связанные с темой НКР, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы аспирант имеет право пользоваться своей 

работой.  

    По завершении представления научных докладов, вынесенных на данный день, государ-

ственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты представле-

ния каждого аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии, по итоговой 

оценке, решение комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе го-

лосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) обладает 

правом решающего голоса. 

Итоговое решение экзаменационной комиссии основывается на мнениях: 

- руководителя работы, учитывая ее теоретическую и практическую значимость; 

- рецензентов работы; 

- членов комиссии по содержанию работы и качеству ее представления, включая доклад, 

- ответы на вопросы и замечания рецензента. 

 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Формы контроля: 

- Государственный экзамен. Проводится по билетам (ФОС Приложение) 

- Представление научного доклада. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценки ответов на государственном экзамене: 

Характеристика ответа Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую по-
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зицию обучающегося. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрирует-

ся на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. От-

вет изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе отве-

та или с помощью преподавателя. 

4 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные поло-

жения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогич-

ность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-

ность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

2 

 

 

Критерии оценки представления научного доклада об основных результьатах 

 подготовленной научно-квалификационной работы: 

 

Оценка «отлично» выставляется за представление научного доклада, характеризующегося 

следующими показателями: 

- работа имеет исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор литературных данных, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- работа имеет положительные рецензии рецензентов; 

- при представлении работы аспирант показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению диагно-

стики и лечения, эффективному использованию лечебных и диагностических методик, а во 

время доклада использует презентацию Power Paint, легко отвечает на поставленные вопросы.                                                                                                      

Оценка «хорошо» выставляется за представление научного доклада, характеризующегося сле-

дующими показателями: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую ба-

зу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор данных литературы, харак-

теризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- работа имеет положительные рецензии рецензентов с замечаниями, не влияющими на общую 

суть работы; 

- при представлении работы аспирант показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению лечебного и диагностического процесса, эф-

фективному использованию медицинских методик, а во время доклада использует презентацию 

Power Paint, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за представление научного доклада, характеризу-

ющегося следующими показателями: 



- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

данных литературы, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, пред-

ставлены необоснованные предложения; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа;  

- при представлении работы аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание во-

просов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за представление научного доклада, характери-

зующегося следующими показателями: 

 не носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором источников, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

 при защите аспирант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов те-

мы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература.  

1. Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. Бочков. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 480 с. – Режим до-

ступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104539.html 

2. Иммунология. Практикум : клеточные, молекулярные и генетические методы исследо-

вания : учебное пособие, рек. М-вом образ. и науки РФ, рек. ГОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И. 

М. Сеченова" для студ. учрежд. высш. проф. образования / под ред.: Л. В. Ковальчука, Г. А. Иг-

натьевой, Л. В. Ганковской. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - 174,[2] с. 

3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики : руководство для самоподго-

товки / Н. А. Курчанов. - СПб. : СпецЛит, 2010. - 63 с. 

4. Медицинская генетика [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. Бочков, А. Ю. Асанов [и др.]. 

- Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа, 2014. - 224 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429860.html 

5. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии : 

учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 020200 "Биология", спец. 

020206 "генетика" и смежным спец. рек. УМО по классическому университетскому образова-

нию / Г. Р. Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 832 с.  

6. Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и протеомика наследственной патологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Р. Мутовин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html 

7. Наследственные болезни. Национальное руководство  : руководство / Российское о-во меди-

цинских генетиков, Ассоциация медицинских обществ по качеству ; гл. ред. Н. П. Бочков, Е. К. 

Гинтер, В. П. Пузырев. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 935,[1] с. 

8. Ньюссбаум, Роберт Л. Медицинская генетика : 397 наглядных иллюстраций, схем и таблиц, 

43 клинических случаяпереводное издание / Роберт Л. Ньюссбаум, Родерик Р. Мак-Иннес, Хан-

тингтон Ф. Виллард ; пер. с англ. А. Ш. Латыпова ; под ред. Н. П. Бочкова. - М. : Гэотар Медиа, 

2010. - 620 с. 

9. ПЦР в реальном времени : научное издание / Д. В. Ребриков [и др.] ; под ред. д-ра биол. наук 

Д. В. Ребрикова. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 223 с. 

10. Этическая и правовая сторона проведения клинических исследований: сборник статей и 

комментариев : сборник научных трудов / И. Дж. Эммануэль [и др.] ; пер. с англ. под ред. В. В. 

Власова. - М. : Практическая медицина, 2013. - 493 с. 

 

б) Дополнительная учебная литература: 

1. Акуленко, Л. В. Дородовая профилактика генетической патологии плода : руководство / Л. 

В. Акуленко, Т. В. Золотухина, И. Б. Манухин. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 292,[1] с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104539.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429860.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html


2. Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание : научное издание / Российская 

ассоциация специалистов перинатальной медицины, Ассоциация медицинских обществ по ка-

честву ; под ред. Н. Н. Володина. - М. : Гэотар Медиа, 2013. - 887,[9] с. 

3. Юров, И. Ю. Геномные и хромосомные болезни центральной нервной системы : молекуляр-

ные и цитогенетические аспекты : научное издание / И. Ю. Юров, С. Г. Ворсанова, Ю. Б. Юров. 

- М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2014. - 384 с. 

 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Интернет ресурсы, от-

вечающие тематике дисциплины, в том числе: 

http://elementy.ru 

http://meduniver.com 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/505/4275/ 

http://meduniver.com/Medical/Microbiology/77.html 

PubMed – электронно-поисковая система. Включает MEDLINE. Это база данных медицинской 

информации, включающая библиографические описания из более чем 4800 медицинских пери-

одических изданий со всего мира, начиная с начала 1960-х. 

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека, крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

HighWire Press - это большое хранилище научных журналов, предоставляющих бесплатный 

полнотекстовый доступ к своим статьям (968 журналов, 1.39 млн. статей). 

 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

2. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 

Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

3. IPRbooks[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай Пи 

Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети 

БГМУ. 

4. Букап[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». – 

URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

6. Электронная учебная библиотека[Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных / 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

7. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com. - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ. 

8. Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база дан-

ных / компания ClarivateAnalytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный до-

ступ после регистрации из сети БГМУ. 

9. LWWProprietaryCollectionEmergingMarket – w/oPerpetualAccess [Электронный ре-

сурс]: [полнотекстовая база данных] / WoltersKluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

10. LWWMedicalBookCollection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база дан-

ных] / WoltersKluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и 

паролю. 

11. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный ре-

сурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – 

URL:https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиоте-

ки БГМУ. 

12. Национальная электронная библиотека (НЭБ)[Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к пол-

ным текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.books-up.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
https://www.prlib.ru/


13. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библио-

теки БГМУ. 

 

Лицензионно-программное обеспечение 

1. Операционнаясистема Microsoft Windows  Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

2. Пакетофисныхпрограмм Microsoft Office Microsoft Desktop School ALNG LicSAPk OLVS 

E 1Y AcadenicEdition Enterprase 

3. Антивирус Касперского – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых 

серверов  KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 500-999 Node 1 

year Educational Renewal License антивирусКасперского 

4. Антивирус Dr.Web – система антивирусной защиты рабочих станций и файловых серве-

ров Dr.WebDesktopSecuritySuite 

5. Система дистанционного обучения для Учебного портала Русский Moodle 3KL 

  


