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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

научных знаний по современной молекулярной генетики.  
В процессе изучения дисциплины «Основы молекулярной генетики» у обучающихся 

формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: УК-1, ОПК-3. В ходе обучения преподаватель дает представление об 

основных достижениях в области генетической инженерии; основных методах инженерии 

генов и геномов живых организмов. Изложение и интерпретация материала 

сопровождается показом необходимых иллюстраций и демонстрационных материалов. 
Теоретические знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы с 

учебниками и методической литературой, должны быть закреплены на практических 

занятиях, на которых обучающиеся знакомятся с основами молекулярной генетики. 
В рабочей программе предусмотрены следующие методы обучения: лекции, практи-

ческие занятия, контроль знаний с помощью вопросов и тестовых заданий, самостоятель-

ная (внеаудиторная) работа. Итоговый контроль знаний осуществляется на зачете. 
Выпускник должен иметь базовые представления о молекулярно-генетических под-

ходах в исследовании тонкого строения генов; методах соматической гибридизации для 

изучения процессов дифференцировки и генетического картирования; методах молеку-

лярной генетики, применяемых для изучения структуры и активности генома человека; 

закономерностях роста и развития микроорганизмов; методах генетической инженерии, 

генетического картирования и молекулярной генетики, применяемых для изучения струк-

туры и активности генома. 
  

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы молекулярной генетики» 

является ознакомление обучающихся с современными методами и принципами генетиче-

ской инженерии. 
При этом задачами дисциплины являются: 

• дать представление об основных достижениях в области генетической инженерии; 
• охарактеризовать основные методы инженерии генов и геномов живых организмов; 
• проиллюстрировать методы на конкретных примерах. 

 
2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП  по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы молекулярной генетики» относится к 

дисциплинам по выбору. 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

иметь следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-

нами:  
Генетике и селекции: 
Знать: основные законы генетики, понятия о наследственности и изменчивости, 

внехромосомное наследование признаков, основы селекции, основы медицинской генети-

ки, основы популяционной и эволюционной генетики, закон Харди-Вайнберга. Свойства 

генетического кода. Понятие о генетической супрессии. Строение хромосом. Изменения в 

организации морфологии хромосом в ходе митоза и мейоза. Онтогенетическая изменчи-

вость хромосом. Молекулярная организация хромосом прокариот и эукариот. 
Владеть: понятийным аппаратом основных разделов генетики и селекции; работать 

с текстом, рисунками; решать типовых задач по цитологии и молекулярной биологии на 



применение знаний в области биосинтеза белка, состава нуклеиновых кислот, энергетиче-

ского обмена в клетке и т.д. 
Уметь: обосновывать методы изучения генетики человека: генеалогический, близ-

нецовый, цитогенетический, онтогенетический, популяционный. Методы генетического 

картирования. Изучение структуры и активности генома человека с помощью методов 

молекулярной генетики. характерные признаки организмов, относящихся к основным 

царствам живой природы; сопоставлять особенности строения и функционирования орга-

низмов разных царств и организма человека; сопоставлять биологические объекты, про-

цессы, явления на всех уровнях организации жизни. 
Сформировать компетенции (отразить уровень ее сформированности): УК-1, ОПК-3. 
 
2.3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 
2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе препода-

вания данной дисциплин:  
1.Научно-исследовательская 
2.Научно-производственная и проектная. 
 



2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК) обще-

профессиональных (ОПК) компетенций : 

 
№ 
п/п 

Номер/ индекс компетенции 

(или его части) и ее содержа-

ние 

Номер индикатора компетенции (или его 

части) и его содержание 

Индекс трудовой 

функции и ее со-

держание 

Перечень практи-

ческих навыков 
Оценочные 

средства
  

1  3 4 5 6 
1 УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения 
информации, методики системного подхода 

для решения 
профессиональных задач 
УК-1.2 Находит и критически анализирует 

необходимую информацию 
УК-1.5 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

 
 

поиск необходи-

мой научной ин-

формации; способ-

ность самооргани-

зации и самообра-

зованию 

письменное 

тестирование, 

коллоквиум 

2 ОПК-3. Способен применять 

знание основ эволюционной 

теории, использовать современ-

ные представления о структур-

но-функциональной организа-

ции генетической программы 

живых объектов и методы моле-

кулярной биологии, генетики и 

биологии развития для исследо-

вания механизмов онтогенеза и 

филогенеза в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.1. Использует знания о основах эво-

люционной теории, истории развития, прин-

ципах и методических подходах общей ге-

нетики, молекулярной генетики, генетики 

популяций, эпигенетики, анализирует со-

временные направления исследования эво-

люционных процессов; 
ОПК-3.3. Применяет основные методы гене-

тического анализа 
ОПК-3.6. Применяет методы получения эм-

брионального материала, воспроизведения 

живых организмов в лабораторных и произ-

водственных условиях 

применение мето-

дов анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

контрольная 

работа, пись-

менное тести-

рование, собе-

седование по 

ситуационным 

задачам  



3.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 4 

Часов 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72/2 72 

Лекции (Л) 22/0,61 22 

Практические занятия (ПЗ), 50/1,39 50 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том 

числе: 
36/1,0 36 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 10/0,3 10 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 8/0,2 8 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18/0,5 18 

Вид промежуточной аттеста-

ции 
зачет (З) З З 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час 108 108 

ЗЕ 3 3 

 
 
3.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 
№ 
п/п 

№ компетен-

ции 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических едини-

цах (темы разделов) 
1 2 3 4 

1 

УК-1, ОПК-3. Предмет генетики. Исто-

ки генетики. Основные 

разделы генетики и их 

взаимосвязь 

Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. Место 

генетики среди биологических наук. Истоки гене-

тики. Роль отечественных ученых в развитии гене-

тики и селекции (Н. И. Вавилов, А. С. Серебров-

ский, Н. К. Кольцов, Ю. А. Филипченко, С. С. Чет-

вериков и др.). Место генетики среди биологиче-

ских наук. Значение генетики для решения задач 

селекции, медицины, биотехнологии, экологии. 

2 

УК-1, ОПК-3. Основные генетические 

теории 
и их роль в 

становлении 

и развитии 

генетики 

Генетика микроорганизмов. Прототрофность и 

ауксотрофность. Биохимические мутации микроор-

ганизмов. Вирусы и бактериофаги как объекты ге-

нетики. Конъюгация. Половые факторы. Генетиче-

ский контроль и механизмы конъюгации. 

3 

УК-1, ОПК-3. Молекулярные основы 
наследственности 
 

Теория гена (генетический аспект). Определе-

ние, сущность, тонкая структура гена. Доказатель-

ства делимости гена. Взаимосвязь гена и наследуе-

мого признака: доказательства концепции «ген — 
фермент», работы Дж. Бидла и Э. Татума с хлебной 

плесенью. Комплементационный ана-

лиз. Цистранс-тест. Изучение тонкой структуры 

гена в работах С. Бензера. 
Теория гена (биохимический аспект). Молеку-

лярные основы наследственности. Доказательство 

генетической роли нуклеиновых кислот. Опыты Ф. 

Гриффита. Эксперимент А. Херши и М. Чейз. Пра-

вило Чаргаффа. Рентгеноструктурный анализ ДНК. 

Двойная спираль Уотсона — Крика. Центральная 

догма молекулярной генетики. Основные классы 

биомолекул, обеспечивающих реализацию генети-

ческой информации. 



4 

УК-1, ОПК-3. 
 

Молекулярная организа-

ция генетического мате-

риала.структура и функ-

ционирование хромосом 

Первичная структура нуклеиновых кислот. 

Связь особенностей структуры ДНК и РНК с их 

биологическими функциями. Альтернативные дву-

спиральные структуры ДНК и их биологическая 

роль. Влияние суперспирализации на структуру 

двойной спирали. Особенности организации 

наследственного материала про- и эукариотиче-
ских организмов. Сущность теории об РНК-мире, 

ее эволюционное и биологическое значение. 
Структура и функционирование хромосом. Два 

уровня организации упаковки ДНК в живой приро-

де: «свободная» (вирусы, бактерии) и нуклео-
протеидная (высшие организмы) формы. Структура 

хроматина. Структурная организация генетическо-

го материала в эукариотических клетках. Метафаз-

ные хромосомы. Регуляторные белки хроматина. 

Структура активного хроматина. Центромерные и 

теломерные участки хромосом и их биологическая 

роль. Практические последствия открытия ДНК. 

5 

УК-1, ОПК-3. Молекулярные механиз-

мы реализации наслед-

ственной информации и 

обеспечения ее сохран-

ности.гены-мутаторы. 

молекулярная репарация 

днк и ее роль в эволюции 

Молекулярные механизмы реализации наслед-

ственной информации. Белковые олигомерные 

комплексы, обеспечивающие процессы хранения, 

умножения и реализации наследственной инфор-

мации. Первые исследования репликации ДНК и 

раскрытие ее механизма; вклад А. Корнберга. По-

луконсервативный механизм репликации ДНК 

(опыт Мезельсона и Сталя). Понятие репликона. 

Репликативная «вилка». Репликация у про- и эука-

риотических организмов. Ферменты репликации 

ДНК — ДНК-полимеразы. Виды ДНК-поли-мераз 

и их характеристика. Основные этапы репликации 

ДНК и их характеристика. Фрагменты Оказаки. 

Различия механизмов репликации различных цепей 

ДНК. Практическое значение открытия ДНК-
полимераз, области их использования. 

Молекулярные механизмы мутаций и репара-

ции (ремонта) мутировавших цепей ДНК. Сущ-

ность мутаций и их роль в эволюции. Классифика-

ция мутаций. Мутации, возникающие в процессе 

репликации ДНК. Гены-мутаторы. Индуцирован-

ный мутагенез. Механизмы репарации ДНК. Репа-

рационные системы. Световая репарация. Эксцизи-

онная репарация. Репарация неспаренных основа-

ний. Пострепликативная репарация. SOS-
репарация. Ферменты репарации. Обнаружение 

новых ДНК-полимераз, участвующих в репараци-

онном процессе (ДНК-полимеразы IV и V), моле-

кулярный процесс их функционирования, связь с 

мутационным процессом. Роль процессов репара-

ции в эволюции жизни на Земле. 

6 

УК-1, ОПК-3. Базовые механизмы реа-

лизации 
генетической информа-

ции.биосинтез рнк и ре-

гуляция активности гена. 
Модификация и «созре-

вание» 
информационнойрнк. 

эволюционное значение 

этих процессов 
 

Молекулярные механизмы реализации наслед-

ственной информации. Транскрипция и биосинтез 

РНК. Стадии транскрипции. Структура и функция 

бактериальной РНК-полимеразы. Сайты инициации 

транскрипции у бактерий. Структура промоторов. 

Механизмы узнавания промотора РНК-
полимеразой. Терминация транскрипции. Меха-

низмы антитерминации. 
Транскрипция у эукариотических организмов. 

Особенности транскрипции уэукариот, регуляция 

транскрипции. Процессинг первичных транс-
криптов. Процессинг у прокариот. Процессинг у 

эукариот. Интроны и экзоны. Сплайсинг. Процес-



синг предшественников тРНК у про- и эукариот. 

Рибозимы. Процессинг РНК, синтезируемой с по-

мощью РНК-полимеразы у эукариот. Модификация 

5С-конца РНК и сплайсинг. Кэп-сайт. Процессинг 

3С-конца транскрипта. Полиаденилирование. Аль-

тернативный сплайсинг. Роль сплайсинга в обеспе-

чении биологического разнообразия и эволюции. 

7 

УК-1, ОПК-3. Молекулярные механиз-

мы обеспечения измен-

чивости геномов, их кон-

троль и роль в эволюции. 
Основы генетики разви-

тия и поведения 
 

Нестабильность генома. Мобильные генетиче-

ские элементы микроорганизмов. IS-элементы и 

транспозоныбактерий.Инфекционныеинтроны в 

генах бактериофагов. Молекулярные механизмы 

транспозиции. Репликативная и нерепликативная 

транспозиция. Регуляция процесса транспозиции. 

Изменения генома микроорганизмов, вызываемые 

транспозируемыми элементами. Механизмы регу-

ляции частоты транспозиции на примерах транспо-

зоновТпАиТп10. Горизонтальный перенос генов и 

его роль в эволюции прокариот. 
Генетика развития. Роль клеточного ядра в раз-

витии. Тотипотентность генома. Детерминация. 

Раннее эмбриональное развитие дрозофилы. Гомо-

логия генов, контролирующих раннее развитие. 

Апоптоз (генетически запрограммированная 

смерть клетки). 
Генетика поведения. Генетика поведения дро-

зофилы. Гены зрительной системы. Функция 

обоняния. Гены, контролирующие способность к 

обучению. Брачное поведение. Гены, влияющие на 

биоритмы. 

8 

УК-1, ОПК-3. Молекулярная генетика 

вирусов как особой фор-

мы жизни. 
Строение, основы функ-

ционирования, класси-

фикация вирусов и их 

роль в эволюции.области 

практического примене-

ния достижений молеку-

лярной генетики 
 

Вирусы. Становление вирусологии как науки. 

История открытия вирусов. Теории происхождения 

вирусов. Общие принципы строения вирусов. Ви-

русный нуклеопротеид как форма сохранения ин-

фекционного начала — молекулы нуклеиновой 

кислоты. Химический состав вирусов и вирусных 

нуклеопротеидов. ДНК- и РНК-содержащие виру-

сы. Основы классификации вирусов. Основные 

закономерности взаимодействия вируса и инфици-

руемой клетки. Типы вирусных нуклеиновых кис-

лот. 
Структура вирусов как следствие функции ви-

русного белка. Принцип самосборки и его значе-

ние. 
Основные семейства и виды вирусов. Вирусы 

гепатита, гриппа и их значение. Вирус СПИДа: 

строение, биология, пути проникновения, механизм 

развития, перспективы распространения, меры 

профилактики и способы лечения. 
 
  
3.3. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
1 4 Предмет генетики. Ис-

токи генетики. Основ-

ные разделы генетики и 

их взаимосвязь 

2 - 3 4 9 

тестирование, 

устный опрос,  



2 4 Основные генетические 

теории 
и их роль в 

становлении 

и развитии 

генетики 

2 - 7 4 13 

тестирование, 

устный опрос,  

3 4 Молекулярные основы 
наследственности 2 - 5 4 11 тестирование, 

устный опрос,  
4 4 Молекулярная органи-

зация генетического ма-

териала.структура и 

функционирование хро-

мосом 

3 - 6 5 14 

тестирование, 

устный опрос,  

5 4 Молекулярные меха-

низмы реализации 

наследственной инфор-

мации и обеспечения ее 

сохранности.гены-
мутаторы. молекулярная 

репарация днк и ее роль 

в эволюции 

2 - 6 4 12 

тестирование, 

устный опрос,  

6 4 Базовые механизмы ре-

ализации 
генетической информа-

ции.биосинтез рнк и ре-

гуляция активности ге-

на. 
Модификация и «созре-

вание» 
информационнойрнк. 

эволюционное значение 

этих процессов 

4 - 5 5 14 

тестирование, 

устный опрос,  

7 4 Молекулярные меха-

низмы обеспечения из-

менчивости геномов, их 

контроль и роль в эво-

люции. 
Основы генетики разви-

тия и поведения 

3 - 8 5 16 

тестирование, 

устный опрос,  

8 4 Молекулярная генетика 

вирусов как особой 

формы жизни. 
Строение, основы функ-

ционирования, класси-

фикация вирусов и их 

роль в эволю-

ции.области практиче-

ского применения до-

стижений молекулярной 

генетики 

4 - 10 5 19 

тестирование, 

устный опрос,  

  ИТОГО: 22 - 50 36 108  
 
3.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины 

(модуля) 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Семестр 
IV 

1 Предмет генетики. Истоки генетики. Основные разделы генетики и их 2 



взаимосвязь 

2 Основные генетические теории 
и их роль в становлении и развитии генетики 

2 

3 Молекулярные основы 
наследственности 

2 

4 Молекулярная организация генетического материала.структура и функ-

ционирование хромосом 
3 

5 
Молекулярные механизмы реализации наследственной информации и 

обеспечения ее сохранности.гены-мутаторы. молекулярная репарация 

днк и ее роль в эволюции 

2 

6 

Базовые механизмы реализации 
генетической информации.биосинтез рнк и регуляция активности гена. 
Модификация и «созревание» 
информационнойрнк. эволюционное значение этих процессов 

4 

7 
Молекулярные механизмы обеспечения изменчивости геномов, их кон-

троль и роль в эволюции. 
Основы генетики развития и поведения 

3 

8 

Молекулярная генетика вирусов как особой формы жизни. 
Строение, основы функционирования, классификация вирусов и их роль 

в эволюции.области практического применения достижений молеку-

лярной генетики 

4 

 Итого  22 
 
3.5. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения учебной 

дисциплины 

п/№ Название тем практических занятий базовой части дисциплины по 

ФГОС и формы контроля 

Объем по 

семестрам 
IV 

1 Предмет генетики. Истоки генетики. 3 
2 Основные разделы генетики и их взаимосвязь 4 

3 Основные генетические теории 
и их роль в становлении и развитии генетики 3 

4 Молекулярные основы 
наследственности 5 

5 Молекулярные механизмы реализации наследственной информации и 

обеспечения ее сохранности.гены-мутаторы. 6 

6 Молекулярная репарация днк и ее роль в эволюции 6 

7 Базовые механизмы реализации 
генетической информации.биосинтез рнк и регуляция активности гена. 5 

8 Модификация и «созревание» 
информационнойрнк. эволюционное значение этих процессов 4 

9 Молекулярные механизмы обеспечения изменчивости геномов, их кон-

троль и роль в эволюции. 4 

10 Основы генетики развития и поведения 5 

11 

Молекулярная генетика вирусов как особой формы жизни. 
Строение, основы функционирования, классификация вирусов и их роль 

в эволюции.области практического применения достижений молеку-

лярной генетики 

5 

50 
3.6. Лабораторный практикум 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
 
3.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
3.7.1 Виды СРО. 

№ № се- Наименование раздела учебной дис- Виды СРО Всего 



п/п местра циплины (модуля) часов 
1 2 3 4 5 

1 4 
Предмет генетики. Истоки генетики. 

Основные разделы генетики и их взаи-

мосвязь 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

2 4 
Основные генетические теории 
и их роль в становлении и 

развитии генетики 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

3 4 
Молекулярные основы 
наследственности 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 
4 

4 4 
Молекулярная организация генетиче-

ского материала.структура и функцио-

нирование хромосом 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 
5 

5 4 

Молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации и обеспе-

чения ее сохранности.гены-мутаторы. 

молекулярная репарация днк и ее роль в 

эволюции 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 4 

6 4 

Базовые механизмы реализации 
генетической информации.биосинтез 

рнк и регуляция активности гена. 
Модификация и «созревание» 
информационнойрнк. эволюционное 

значение этих процессов 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 5 

7 4 

Молекулярные механизмы обеспечения 

изменчивости геномов, их контроль и 

роль в эволюции. 
Основы генетики развития и поведения 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 5 

8 4 

Молекулярная генетика вирусов как 

особой формы жизни. 
Строение, основы функционирования, 

классификация вирусов и их роль в эво-

люции.области практического приме-

нения достижений молекулярной гене-

тики 

подготовка к занятию, 

подготовка к текущему 

контролю 
5 

ИТОГО часов в семестре: 36 
 
3.7.2. Примерная тематика рефератов 

• Ферменты генетической инженерии. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in 
vitro. 
• Молекулярные векторы на основе ДНК фага лямбда. Космиды. Фазмиды. Фагмиды. Век-

торные плазмиды. 
• Строение клеточной стенки грамположительных бактерий. Трансформация компетентных 

клеток. 
• Клонирующие векторы на основе плазмид стафилококков и стрептококков. Плазмидные 

интегративные векторы. Фаговые векторы.  
• Особенности строения и экспрессии генов грамположительных бактерий. 
• Генетическая трансформация клеток млекопитающих. Генетическая трансформация му-

тантных линий. Котрансформация.  
• Плазмиды широкого круга хозяев. Молекулярные векторы на основе плазмид. 
группы несовместимости IncQ. 
• Использование векторов широкого круга хозяев для молекулярно-генетических исследова-

ний грамотрицательных бактерий. Бифункциональные (челночные) векторные плазмиды. 
• Генно-инженерные системы грамположительных бактерий, не относящихся к роду 

Bacillus. 



• Трансгенные растения с новыми биотехнологическими свойствами. Трансгенные растения 

в сельском хозяйстве. 
 
3.8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
3.8.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
п/

п 

№ се-

местра 

Виды 

кон-

троля 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

в зада-

нии 

К-во не-

зависи-

мых ва-

риантов 
1 2 3 4 5 6 7 

1 4 ВК, ТК 

Предмет генетики. Истоки 

генетики. Основные разде-

лы генетики и их взаимо-

связь 

Тесты (Т), 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-2 
(2х1ПЗ) 

Б-18 

2 4 ВК, ТК 

Основные генетические 

теории 
и их роль в становлении и 

развитии генетики 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 

3 4 ВК, ТК 
Молекулярные основы 
наследственности Тесты (Т), 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-2 
(2х1ПЗ) 

Б-18 

4 4 ВК, ТК 

Молекулярная организация 

генетического материа-

ла.структура и функциони-

рование хромосом 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 

5 4 ВК, ТК 

Молекулярные механизмы 

реализации наследственной 

информации и обеспечения 

ее сохранности.гены-
мутаторы. молекулярная 

репарация днк и ее роль в 

эволюции 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 

6 4 ВК, ТК 

Базовые механизмы реали-

зации 
генетической информа-

ции.биосинтез рнк и регу-

ляция активности гена. 
Модификация и «созрева-

ние» 
информационнойрнк. эво-

люционное значение этих 

процессов 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 

7 4 ВК, ТК 

Молекулярные механизмы 

обеспечения изменчивости 

геномов, их контроль и роль 

в эволюции. 
Основы генетики развития 

и поведения 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 

8 4 ВК, ТК  

Молекулярная генетика ви-

русов как особой формы 

жизни. 
Строение, основы функцио-

нирования, классификация 

вирусов и их роль в эволю-

ции.области практического 

Тесты (Т) 

билеты (Б) 
Т-10 
Б-3 

Т-6 (2х1 

ПЗ) 
Б-18 



применения достижений 

молекулярной генетики 

9 4 ПК 

Зачет Тесты (Т)  
Практиче-

ские навыки 
билеты (Б) 

Т-25 
ПН-30 

Б-3 

Т-3 
ПН-1 
Б-30 

 
 
3.8.2. Примеры оценочных средств: 
 
для входного контроля 

(ВК) 
 
Тесты (Т) 

Последовательность генно-инженерных работ:  
1. Клонирование ДНК в векторе; 
2. Выделение или синтез ДНК; 
3. Введение ДНК в клетку-мишень; 
4. Модификация ДНК; 

Компетентность – это: 
1. свойство векторов трансформировать клетки; 
2. способность плазмид автономно реплицироваться; 
3. способность клеток поглощать ДНК из окружающей сре-

ды; 
4. способность бактерий расти на различных питательных 

средах; 

Для экспрессии в прокариотической системе эукариотиче-

ские гены должны:  
1. иметь уникальные сайты рестрикции; 
2. находиться под бактериальным промотором; 
3. находиться в инвертированном положении; 
4. не должны содержать интроны; 

для текущего контроля 

(ТК) 
 
Билеты (Б) 

Б 
• Электропорация 
• Клонирующие плазмидные векторы 

для промежуточного кон-

троля (ПК) 
 
Билеты к зачету (БЗ) 

БЗ: 
• Эффект дозы гена при молекулярном клонировании. 
• Строение клеточной стенки грамположительных бактерий. 

 
Перечень вопросов к зачету 
• Предмет и задачи молекулярной генетики. Развитие методов молекулярной 

генетики. Практическое использование научных достижений в области физико-
химической биологии в биоиндустрии.  

• Общая схема проведения генно-инженерных работ. Ферменты генетической 

инженерии. Методы конструирования гибридных молекул ДНК in vitro.  
• Векторные молекулы ДНК. Введение молекул ДНК в клетки. Методы отбо-

ра6гибридных клонов. Расшифровка нуклеотидной последовательности фрагментов ДНК. 

Амплификация последовательностей ДНК in vitro.  
• Введение плазмидных и фаговых молекул ДНК в клетки Е. coli. Строение 

клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Сферопласты. «Кальциевые» компетент-

ные клетки. Электропорация. Упаковка ДНК фага лямбда в капсиды in vitro.  
• Молекулярные векторы Е. coli. Клонирующие плазмидные векторы. Моле-

кулярные векторы на основе ДНК фага лямбда. Космиды. Искусственные бактериальные 

хромосомы. Фазмиды. Клонирующие векторы на основе нитевидных фагов. Фагмиды. 



Векторные плазмиды, обеспечивающие прямой отбор гибридных ДНК. Векторы, обеспе-

чивающие экспрессию чужеродных генов в клетках Е. coli.  Векторы Е. coli, детермини-

рующие секрецию чужеродных белков. 
• Эффект дозы гена при молекулярном клонировании. Влияние эффективно-

сти транскрипции клонированных генов на уровень их экспрессии. Повышение эффектив-

ности трансляции матричных РНК. Стабилизация чужеродных мРНК и белков в клетках 

Е. coli. 
• Организация и реализации генетической информации у прокариот и эукари-

от. Экспрессия хромосомных эукариотических генов в клетках Е. coli. Клонирование 

ДНК-копий эукариотических матричных РНК и их экспрессия в клетках E. coli. Экспрес-

сия в Е. coli химико-ферментативно синтезированных ген-эквивалентов эукариотических 

полипептидов. 
• Введение молекул ДНК в клетки Bacillus. Строение клеточной стенки грам-

положительных бактерий. Трансформация компетентных клеток. Универсальные методы 

введения плазмид. Трансфекция. Молекулярные векторы Bacillus. 
• Клонирующие векторы на основе плазмид стафилококков и стрептококков. 

Векторы на основе плазмидBacillus. Векторные плазмиды, реплицирующиеся в В. subtilisи 
в Е. coli. Векторная система секреции чужеродных белков из клеток Bacillus. Плазмидные 

интегративные векторы. Фаговые векторы.  
• Экспрессия чужеродных генов в клетках Bacillus. Особенности строения и 

экспрессии генов грамположительных бактерий. Оптимизация экспрессии клонированных 

генов. Стабильность плазмид в клетках В. subtilis. 
 
3.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
3.9.1. Основная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место  

издания 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 
1 2 3 4 5 6 
1 Общая и молекулярная 

генетика  
Жимулев, И. Ф. 

Новосибирск 

Сибирск. 2007. 35 1 

2 Молекулярная 

биология: стресс-
реакции клетки 

http://www.biblio-
online.ru/bcode/454873 

Прошкина, Е. Н. М. : Из-
дательство 

Юрайт, 2020. Неограниченный доступ 

 
3.9.2. Дополнительная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) Год, место 

издания 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 
1 Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

2 Электронно-библиотечная система «Консультант сту-

дента» для ВПО www.studmedlib.ru 

4 Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru 
5 База данных «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru 

6 
Электронно-библиотечная система eLIBRARY. Кол-

лекция российских научных журналов по медицине и 

здравоохранению 

http://elibrary.ru 
 

 
 

   3.10. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 



Использование лабораторного и инструментального оборудования, учебных ком-

нат для работы обучающихся. 
1. Учебная комната: 
Специальная мебель: рабочее место для преподавателя (1 стол, 1 стул); рабочее ме-

сто для обучающихся (письменные столы (парты), парты на 25 посадочных мест); пись-

менная доска, компьютер, мультимедийный проектор, экран, стенды с учебно-
методическими материалами, демонстрационный и справочный материал 

2. Комната для самостоятельной работы: 
Специальная мебель:  
Рабочее место для обучающихся (письменные столы, стулья); шкаф для хранения 

документов, компьютеры с возможностью подключения к сети интернет. 
Имеются необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения для 

учебного процесса: 
 

№ 

п/

п 

Наименование лицензион-

ного программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Срок дей-

ствия 

лицензии 

Описание программного 

обеспечения 

1 Microsoft Desktop School 
ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 

0301100049620000732-
0001от 01.02.2021, ООО 

"Софтлайн Трейд" 

2021 год Операционная система 

Microsoft Windows 

2 Microsoft Desktop School 
ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcadenicEdition Enterprase 

Договор № 

0301100049620000732-
0001от 01.02.2021, ООО 

"Софтлайн Трейд" 

2021 год Пакет офисных программ 

Microsoft Office 

3 Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – Стандартный 
Russian Edition. 500-999 
Node 1 year Educational 
Renewal License антивирус 

Касперского 

Договор № 

0301100049620000732-
0001от 01.02.2021, ООО 

"Софтлайн Трейд" 

2021 год Антивирус Касперского – си-

стема антивирусной защиты 

рабочих станций и файловых 

серверов 

4 Dr.Web Desktop Security 
Suite 

Договор № 

0301100049620000732-
0001от 01.02.2021, ООО 

"Софтлайн Трейд" 

2021 год Антивирус Dr.Web – система 

антивирусной защиты рабочих 

станций и файловых серверов 

5 Русский Moodle 3KL Договор № 

0301100049620000732-
0001от 01.02.2021, ООО 

"Софтлайн Трейд" 

2021 год Система дистанционного обу-

чения для Учебного портала 

 
3.11. Образовательные технологии 
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины 20% 

интерактивных занятий от объема контактной работы   
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: имитационные тех-

нологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование и др.; неимитацион-

ные технологии: лекции (проблемные, визуализация и др.), дискуссии (с «мозговым 

штурмом» и без него). 
3.12. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с последу-

ющими дисциплинами 
п/№ Наименование после-

дующих дисциплин 

Разделы данной дисциплины, необходимые для 

изучения последующих дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Сельскохозяйственная 

микробиология 
+ + + + + + + - 

 
4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Обучение складывается из контактной работы   (72 часа), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (36 часов). Основное учебное 

время выделяется на самостоятельную работу. 
При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использоватьзнания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (биология с общей гене-

тикой, общая и биоорганическая химия, биологическая химия, цитология микроорганиз-

мов, генетика микроорганизмов, физиология роста и размножения микроорганизмов) и 

освоить практические умения. 
Практические занятия проводятся в виде контактной работы   и включают выступле-

ния обучающихся, семинары, беседы, обсуждения, выполнение лабораторной части прак-

тического занятия, решение тестов. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (объяснительно-иллюстративное 

обучение с визуализацией, модульное обучение, информатизационное обучение, мульти-

медийное обучение). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет не менее 20,0 % от контактной работы . 
Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку научно-

исследовательских работ и включает изучение теоретического материала и проведение 

экспериментальных работ с представлением и обсуждением результатов. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине «Основы молекулярной генетики» и выполняется в пределах часов, отводимых на 

еѐ изучение (в разделе СРО). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 

кафедры. 
По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 

для обучающихся и методические указания для преподавателей в электронной базе ка-

федры. 
Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят экспе-

риментальные лабораторные работы, оформляют протоколы и обрабатывают, анализиру-

ют и обобщают результаты наблюдений и измерений, оформляют рабочую тетрадь и 

представляют преподавателю для проверки. 
Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуника-

бельность. 
Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, текущий кон-

троль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, и проверкой отве-

тов на тестовые задания. 
В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный кон-

троль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и 

устного опроса по билетам. 
Итоговый контроль знаний обучающихся осуществляется на зачете. 

 


