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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом  учебно-
методического комплекса по дисциплине в составе основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО). Оно предназначено стать для них методической осно-
вой по освоению данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящих методических указаний послужила Ра-
бочая программа дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты развиты в учебно-методической литературе и других разработках, 
входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению дисципли-
ны, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, на-
правленные на повышение качества настоящих методических указаний. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас кафедрой специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя 
понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями кафедры по этой дисциплине и соизмерив 
с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной 
деятельности, уберечь самих себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а 
не тогда, когда уже станет поздно. Используя эти указания, Вы без дополнительных осложнений по-
дойдете к промежуточной аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде 
всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспе-
чения которой и разработаны эти методические указания. 
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1. Место учебной дисциплины в подготовке выпускника 
 

Учебная дисциплина «Генетика растений»  является факультативом.  
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых знаний основ генетики растений, 

получение ими первичного опыта в области генетических технологий в области генетики растений. 
 
В ходе освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать современные проблемы генетики растений, теоретические основы функционирования 

растений при различных системах размножения. 
Уметь применять генетические методы анализа природных популяций и генетических коллек-

ций. 
Владеть навыками решения практических задач, требующих молекулярно-генетического под-

хода и приемов биологии развития. 
 

 1.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения учеб-
ной дисциплины: 

Компетенции, 
в формировании которых за-

действована дисциплина 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижений ком-
петенции 

Компоненты компетенций,  
формируемые в рамках данной дисциплины 

(как ожидаемый результат ее освоения) 

код наименование знать и понимать 
уметь делать (дейст-

вовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 

1  2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
 

Способен решать 
типовые задачи 
професси-
ональной дея-
тельно-сти на ос-
нове зна-ний ос-
новных законов 
математи-ческих, 
естествен-
нонаучных и об-
щепро-фессио-
нальных дисцип-
лин с при-
менением инфор-
мационно-
коммуни-
кационных техно-
логий 

ИД-1 Демонст-
ри-рует знание 
основных за-
конов ма-
тематиче-ских, 
есте-
ственнона-
учных и об-
щепрофес-
сиональных 
дисциплин, 
необходи-мых 
для решения 
типовых задач 
в об-ласти аг-
ро-номии 

современные 
проблемы ге-
нетики расте-
ний, теорети-
ческие основы 
функциониро-
вания расте-
ний при раз-
личных систе-
мах размно-
жения. 

применять гене-
тические методы 
анализа природ-
ных популяций и 
генетических 
коллекций. 

решения практиче-
ских задач, тре-
бующих молекуляр-
но-генетического 
подхода и приемов 
биологии развития. 
Демонстрирует го-
товность критиче-
ски анализировать 
информацию в об-
ласти генетики рас-
тений и интегриро-
вать полученные 
знания в проектную 
задачу. 

ИД-2 Исполь-
зует знания ос-
новных за-
конов ма-
тематиче-ских 
и есте-
ственных наук 
для решения 
стандартных 
задач в аг-
рономии 

Знает совре-
менные гене-
тические тех-
нологии, ис-
пользуемые 
при работе с 
растениями. 
 

Умеет приме-
нять современ-
ные генетиче-
ские технологии 
для решения 
поставленных 
задач, прогнози-
ровать и опре-
делять потенци-
ал их использо-
вания. 
 

Владеет навыками 
сравнения исполь-
зуемых технологий 
с учѐтом возможно-
стей и современных 
требований к оцен-
ке эффективности 
процесса. 
Демонстрирует го-
товность масшта-
бировать разраба-
тываемые генети-
ческие технологии с 
учетом их потен-
циала и перспектив 
развития, корректи-
ровать реализацию 
технологии в соот-
ветствии с данными 
о ее влиянии на 
окружающую среду. 

 
 
 

 



1.2 Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций по дисциплине 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индикато-
ра достижений 
компетенции 

Индикаторы компе-
тенции 

Показатель оце-
нивания – знания, 

умения, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средст-
ва контроля 

формирования 
компетенций 

компетенция не сформиро-
вана 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно»  

Оценка «удовлетвори-
тельно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. Имею-
щихся знаний, умений и на-
выков недостаточно для 
решения практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции соответствует 
минимальным требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 

задач 

Сформированность компе-
тенции в целом соответст-
вует требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков и мотивации в 
целом достаточно для 
решения стандартных 

практических (профессио-
нальных) задач 

Сформированность компе-
тенции полностью соответ-

ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно 

для решения сложных 
практических (профессио-

нальных) задач 

Критерии оценивания 

ОПК-1 
Способен 

решать типо-
вые задачи 
профессио-

нальной дея-
тельности на 
основе зна-

ний ос-
новных зако-
нов матема-

тических, 
естественно-

научных и 
общепро-

фессиональ-
ных дисцип-
лин с при-
менением 

инфор-
мационно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

ИД-1ОПК-1 Де-
монстрирует 
знание основ-
ных законов 
математиче-
ских, естест-
веннонаучных 
и об-
щепрофессио-
нальных дис-
циплин, необ-
ходимых для 
решения типо-
вых задач в 
области агро-
номии 

Полнота знаний Знает современ-
ные проблемы 
генетики расте-
ний, теоретиче-
ские основы 
функционирова-
ния растений при 
различных систе-
мах размножения. 
 

Не знает совре-менные про-
блемы генетики растений, 
тео-ретические ос-новы 
функцио-нирования рас-

тений при раз-личных систе-
мах размноже-ния. 

Поверхностно ориенти-
руется в совре-менные 

про-блемы генетики рас-
тений, тео-ретические 

ос-новы функцио-
нирования рас-тений при 

раз-личных систе-мах 
размноже-ния. 

Свободно ориентируется в 
совре-менные про-блемы 
генетики растений, тео-

ретические ос-новы функ-
цио-нирования рас-тений 
при раз-личных систе-мах 

размноже-ния. 

В совершенстве владеет 
знаниями о совре-менные 
про-блемы генетики расте-

ний, тео-ретические ос-
новы функцио-нирования 
рас-тений при раз-личных 
систе-мах размноже-ния. 

вопросы и си-
туацион-ные  

задания 

Наличие умений Умеет применять 
генетические ме-
тоды анализа 
природных попу-
ляций и генетиче-
ских коллекций. 

Не умеет применять ге-
нетические ме-тоды анализа 
природных популяций и ге-

нетических коллекций., 

Умеет применять ге-
нетические ме-тоды ана-
лиза природных популя-
ций и генетических кол-

лекций. 

Свободно применяет ге-
нетические ме-тоды ана-
лиза природных популяций 
и генетических коллекций., 

 

В совершенстве применяет 
генетические методы ана-
лиза природных популяций 
и генетических коллекций. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

Владеет навыками 
решения практи-
ческих задач, тре-
бующих молеку-
лярно-
генетического 
подхода и прие-
мов биологии раз-
вития. 

Не имеет навыков решения 
практических задач, требую-

щих молеку-лярно-
генетического подхода и при-

емов биологии развития. 

Имеет навыки решения 
практических задач, тре-
бую-щих молеку-лярно-
генетического подхода и 
при-емов биологии раз-
вития. 

Имеет углубленные навыки 
решения практических 
задач, требующих молеку-
лярно-генетического под-
хода и приемов биологии 
развития. 

Имеет отличные навыки 
решения практических 
задач, требую-щих молеку-
лярно-генетического под-
хода и при-емов биологии 
развития. 

ИД-2ОПК-1 Ис-
пользует зна-
ния основных 
законов ма-
тематических 
и естествен-
ных наук для 

Полнота знаний Знает современ-
ные генетические 
технологии, ис-
пользуемые при 
работе с расте-
ниями. 

Не знает современные гене-
тические технологии, ис-
пользуемые при работе с 
растениями. 

Знает современные ге-
нетические технологии, 
используемые при рабо-
те с растениями. 

Уверенно знает современ-
ные генетические техноло-
гии, используемые при 
работе с растениями. 

В совершенстве знает 
современные генетические 
технологии, используемые 
при работе с растениями. 

вопросы и си-
туацион-ные  

задания 

Наличие умений Умеет применять Не умеет применять совре- Умеет применять совре- Уверенно умеет применять В совершенстве умеет 
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решения стан-
дартных задач 
в агрономии 

современные ге-
нетические техно-
логии для реше-
ния поставленных 
задач, прогнози-
ровать и опреде-
лять потенциал их 
использования 

менные генетические техно-
логии для решения постав-
ленных задач, прогнозиро-
вать и определять потенци-
ал их использования 

менные генетические 
технологии для решения 
поставленных задач, 
прогнозировать и опре-
делять потенциал их 
использования 

современные генетические 
технологии для решения 
поставленных задач, про-
гнозировать и определять 
потенциал их использова-
ния 

применять современные 
генетические технологии 
для решения поставлен-
ных задач, прогнозировать 
и определять потенциал их 
использования 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

Владеет навыками 
сравнения ис-
пользуемых тех-
нологий с учѐтом 
возможностей и 
современных тре-
бований к оценке 
эффективности 
процесса. 

Не владеет навыками срав-
нения используемых техно-
логий с учѐтом возможно-
стей и современных требо-
ваний к оценке эффективно-
сти процесса. 

Владеет навыками срав-
нения используемых 
технологий с учѐтом 
возможностей и совре-
менных требований к 
оценке эффективности 
процесса. 

Владеет углубленными 
навыками сравнения ис-
пользуемых технологий с 
учѐтом возможностей и 
современных требований к 
оценке эффективности 
процесса. 

В совершенстве владеет  
навыками сравнения ис-
пользуемых технологий с 
учѐтом возможностей и 
современных требований к 
оценке эффективности 
процесса. 

 
 
 



2. Структура учебной работы, содержание и трудоѐмкость основных элементов дис-
циплины 

 
2.1  Организационная структура, трудоемкость и план изучения  дисциплины 
 

Таблица 2.1  Место учебной  дисциплины  в учебном плане,  графике учебного процесса по 
ОПОП; еѐ  семестровая сетка  

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

семестр, курс* 

очная форма заочная форма 

3 сем. № сем. 5 сем  

1. Аудиторные занятия, всего 54  14  

- лекции 20  6  

- практические занятия (включая семинары) 24  6  

- лабораторные работы 10  2  

2. Внеаудиторная академическая работа  54  94  

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных  
работ:   

30  30  

Выполнение и сдача/защита индивидуального/группового  зада-
ния в виде** 

    

- презентации 20  20  

- реферата 10  10  

2.2 Самоподготовка к аудиторным занятиям 16  2  

2.3 Самостоятельное изучение тем дисциплины  0  60  

2.3 Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего кон-

троля освоения дисциплины  (за исключением  учтѐнных в пп. 
2.1 – 2.2): 

8  29  

3. Подготовка и сдача экзамена по итогам освоения дисцип-
лины 

36  9  

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: 
Часы 144  144  
Зачетные единицы 4  4  

Примечание: 
* – семестр – для очной и очно-заочной формы обучения, курс – для заочной формы обучения; 
** – КР/КП, реферата/эссе/презентации, контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), расчетно-
графической (расчетно-аналитической) работы и др.; 

 

 
2.2. Укрупнѐнная содержательная структура учебной дисциплины и общая схема еѐ реализации в 
учебном процессе 

4.1. Укрупнѐнная содержательная структура учебной дисциплины 
и общая схема еѐ реализации в учебном процессе 

Номер и наименование 
раздела 

учебной дисциплины. 
Укрупнѐнные темы раздела 

Трудоемкость раздела и еѐ 
распределение по видам 

учебной работы,   час. 
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е
х
 ф

о
р
м

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 
Структурно-функциональная организа-
ция генома растений и анализ функций 
гена 19 10 4 4 2 

9 
 
 
 
 

30 

опрос ОПК-1 

2 
Системы размножения растений и их 
генетический контроль 19 10 4 4 2 

9 опрос ОПК-1 

3 Генетические методы селекции 17 8 2 4 2 9 опрос ОПК-1 

4 Генетика иммунитета растений 17 8 2 4 2 9 опрос ОПК-1 

5 Генетика онтогенеза растений 19 10 4 4 2 9 опрос ОПК-1 

6 
Генетические технологии растений в 
решении задач селекции и семеновод-
ства 17 8 4 4  

9 опрос ОПК-1 

 Экзамен 36         

Итого по учебной дисциплине 144 54 20 24 10 54 30  
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Доля лекций в аудиторных занятиях, %                                          37,2 

Заочная форма обучения 

1 
Структурно-функциональная организа-
ция генома растений и анализ функций 
гена 28 7 3 2 2 

21 
 
 
 
 

30 

опрос ОПК-1 

2 
Системы размножения растений и их 
генетический контроль 26 5 3 2  

21 опрос ОПК-1 

3 Генетические методы селекции 23 2  2  21 опрос ОПК-1 

4 Генетика иммунитета растений 21     21 опрос ОПК-1 

5 Генетика онтогенеза растений 20     20 опрос ОПК-1 

6 
Генетические технологии растений в 
решении задач селекции и семеновод-
ства 20     

20 опрос ОПК-1 

 Экзамен 36         

Итого по учебной дисциплине 144 14 6 6 2 94 30  

Доля лекций в аудиторных занятиях, %                                       42,8 

                                      
      3. Общие организационные требования к учебной работе студента   

     3.1.  Организация занятий и требования к учебной работе студента 
Организация занятий по дисциплине носит циклический характер. По трем разделам  предусмот-

рена взаимоувязанная цепочка учебных работ: лекция – самостоятельная работа студентов (ауди-
торная и внеаудиторная).  На  занятиях студенческая группа получает задания и рекомендации. 

Для своевременной помощи студентам при изучении дисциплины кафедрой  организуются  инди-
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 
По итогам изучения дисциплины осуществляется аттестация студента в форме тестирования. 
     Учитывая статус дисциплины к еѐ изучению предъявляются следующие организационные 
требования;: 

- обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; 
- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на них; 
- активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в соот-
ветствии с планом-графиком, представленным в таблице 2.1; своевременная сдача преподава-
телю отчетных документов по аудиторным и внеаудиторным видам работ; 
- в случае наличия пропущенных студентом  занятиям, необходимо получить консультацию по 
подготовке и оформлению отдельных видов заданий.   
 Для успешного освоения курса, студенту предлагаются учебно-информационные источники в 

виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта видеофильмов по всем  разделам. 
 

3.2 Условия допуска к экзамену 
 
 Экзамен является формой контроля, который выставляется обучающемуся согласно 
Положения о текущей, промежуточной аттестации студентов и слушателей в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
им. П.А.Столыпина, выполнившему в полном объеме все перечисленные в п.2-3 требования к 
учебной работе, прошедший все виды тестировани. В случае не полного выполнения указанных 
условий по уважительной причине, студенту могут быть  предложены индивидуальные задания по 
пропущенному учебному материалу. 
 

4. Лекционные занятия  
 Для изучающих дисциплину «Генетика растений»  читаются   лекции в соответствии с планом, представ-
ленным в таблице 3.  

4.2. Лекционный курс.  
Примерный тематический план чтения  лекций  по разделам учебной дисциплины 

Но-
мер 

Тема лекции.  
Основные вопросы темы 

Трудоемкость  по раз-
делу, час. Используе-

мые 
интерактив-
ные формы 

 р
а
зд

е
л

а
  

л
е
кц

и
и

 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 1 

Структурно-функциональная организация генома 
растений и анализ функций гена: 
1.Структурно-функциональная организация генома  
2.Геном хлоропластов и митохондрий 4 

3 
Лекция-

визуализация  



 8 

3.Мобильные генетические элементы растений 
4. Транспозонный мутагенез растений 
5. Мутационный анализ для изучения функции генов 

2 2 

Системы размножения растений и их генетический 
контроль: 
1.Жизненные циклы растений 
2.Двудомность 
3. Апомиксис 
4. Координированное развитие зародыша и эндос-
перма 4 

3 
Лекция-

визуализация 
 

3 3 

Генетические методы селекции: 
1. Полиплоидия. 
2. Анеуплоидия 
3. Цитоплазматическая мужская стерильность расте-
ний (ЦМС). 
4. Спонтанный и индуцированный мутагенез у расте-
ний.  
5. Хромосомная инженерия растений 2 

 
Лекция-

визуализация 

4 4 

Генетика иммунитета растений 
1. Понятие иммунитета растений.  
2. Основные типы иммунитета растений 
3. Молекулярно-генетические механизмы неспецифи-
ческого врожденного иммунитета растений 
4. Молекулярно-генетические механизмы специфиче-
ского врожденного иммунитета. 2 

 
Лекция-

визуализация 

5 5 

Генетика онтогенеза растений 
1.Общие принципы регуляции развития растений.  
2. Генетические основы регуляции развития растений 
фитогормонами.  
3. Генетический контроль морфогенеза растений.  
4. Генетический контроль развития разных доменов 
зародыша.  4 

 
Лекция-

визуализация 

6 6 

Генетические технологии растений в решении за-
дач селекции и семеноводства 
1. Генетическая инженерия растений 
2. Геномное редактирование растений 
3. Молекулярно-генетические маркеры 4 

 
Лекция-

визуализация 

Общая трудоѐмкость лекционного курса 20 6 х 

Всего лекций по учебной дисципли-
не:  

час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 20 - очная форма обучения 20 

- очная сокращенная форма обуче-
ния 

- - очная сокращенная форма обуче-
ния 

- 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение  лекционного курса – см. Приложение 6. 
-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. При-
ложения 1 и 2 

 
5. Практические  занятия по дисциплине и подготовка студента к ним 

Практические  занятия по курсу проводятся в соответствии с планом, представленным в таблице 4. 
 

4.3. Примерный тематический план  семинарских занятий  
 по разделам учебной дисциплины 

№ 

Тема занятия/ 
Примерные вопросы на обсуждение  

(для занятий в формате семинарских)  

Трудоѐмкость  
по разделу,  

час. 
Используемые  
интерактивные 

формы 

Связь 
занятия  
 с ВАРС* 

р
а
зд

е
л

а
 

(м
о
д

у
л

я
) 

за
н
я
ти

я
 

очная 
форма 

заочная  
форма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 
Структурно-функциональная организа-
ция генома растений и анализ функций 
гена 

2 2 Мозговой штурм УЗ  СР, 
ОСП 

2 2 Системы размножения растений и их 2  Мозговой штурм УЗ  СР, 
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генетический контроль ОСП 

3 3 Генетические методы селекции 
2  Мозговой штурм УЗ  СР, 

ОСП 

4 4 Генетика иммунитета растений 
2  Мозговой штурм УЗ  СР, 

ОСП 

5 5 Генетика онтогенеза растений 
2  Мозговой штурм УЗ  СР, 

ОСП 

Всего практических занятий по учебной дисциплине:  24 час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 10 - очная форма обучения 10 

В том числе в формате семинарских занятий:    

- очная форма обучения 10   

* Условные обозначения: 
 ОСП - предусмотрена  обязательная  самоподготовка  к  занятию;   УЗ  СРС  - на занятии  выдаѐтся зада-
ние на  конкретную ВАРС; ПР СРС - занятие  содержательно  базируется на результатах  выполнения  
студентами конкретной  ВАРС;    

Примечания:  
-  материально-техническое обеспечение  практических занятий – см. Приложение 6 
- обеспечение практических занятий учебной, учебно-методической  литературой   и иными  библиотечно-
информационными   ресурсами   и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Прило-
жения 1 и 2 

 
Лабораторный практикум. 

Примерный тематический план лабораторных занятий по разделам дисциплины 

№ 
Тема лабораторной 

 работы 
 

Трудоемкость ЛР, 
час. 

Связь с ВАРС Применяемые 
интерактивные 
формы обуче-

ния 

р
а

зд
е

-

л
а
 

Л
З

* 

Л
Р

* 

очная 
 форма 

заоч-
ная  

фор-
ма 

П
р

е
-

д
у
с
м

о
т

р
е

н
а

 

с
а

м
о

-

п
о

д
го

-

то
в
ка

 к
 

за
н
я
-

ти
ю

  

+
/-

 

З
а

щ
и

-

та
  

о
т-

ч
ѐ
та

 о
 

Л
Р

 

в
о

 

в
н
е
а

у
-

д
и

то
р

-

н
о

е
 

в
р

е
м

я
 

+
/-

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 

Структурно-
функциональная организа-
ция генома растений и 
анализ функций гена 

4 2 + + Исследование 
частного случая  

2 2 2 

Системы размножения рас-
тений и их генетический 
контроль 

4 2 + + Мозговой штурм 

3 3 3 
Генетические методы се-
лекции 

4 2 + + Исследование 
частного случая  

4 4 4 
Генетика иммунитета рас-
тений 

4  + + Мозговой штурм  
 

5 5 5 
Генетика онтогенеза рас-
тений 

4  + + Исследование 
частного случая  

6 6 6 

Генетические технологии 
растений в ре-шении задач 
селекции и семеноводства 

4    Исследование 
частного случая 

Итого ЛР 5 Общая трудоемкость ЛР 24 6    
Примечания: 
- материально-техническое обеспечение лабораторного практикума – см. Приложение 6; 
- обеспечение лабораторного практикума учебной, учебно-методической литературой и иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2. 

 
  Подготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется с учетом общей струк-
туры учебного процесса. На практических занятиях осуществляется входной и текущий аудиторный 
контроль в виде опроса, по основным понятиям дисциплины.  
 Подготовка к практическим занятия подразумевает  выполнение домашнего задания к очередному 
занятию по заданиям преподавателя, выдаваемым в конце  предыдущего  занятия, а также изучение 
массового открытого онлайн-курса «Генетика растений».   

Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методиче-
скими указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресур-
сами, с рекомендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля    
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6. Общие методические рекомендации по изучению  
отдельных разделов дисциплины 

 
       При изучении конкретного раздела дисциплины, из числа вынесенных на лекционные и 

практические занятия, обучающемуся следует учитывать изложенные ниже рекомендации. Обратите 
на них особое внимание при подготовке к аттестации. 

Работа по теме прежде всего предполагает ее изучение по учебнику или пособию. Следует об-
ратить внимание на то, что в любой теории, а уж тем более в современной Генетике, есть либо не-
убедительные, либо чересчур абстрактные, либо сомнительные положения. Поэтому необходимо вы-
рабатывать самостоятельные суждения, дополняя их аргументацией, что и следует демонстрировать 
на семинарах. Для выработки самостоятельного суждения важным является умение работать с науч-
ной литературой. Поэтому работа по теме кроме ее изучения по учебнику, пособию предполагает 
также поиск по теме научных статей в научных журналах по генетике. Такими журналами являются: 
Общая генетика, Биология, Цитология и др. Выбор статьи, относящейся к теме, лучше делать по по-
следним в году номерам, где приводится перечень статей, опубликованных за год.  Самостоятельная 
подготовка предполагает использование ряда методов.  

1. Конспектирование. Конспектирование позволяет выделить главное в изучаемом материале и 
выразить свое отношение к рассматриваемой автором проблеме.  

 Техника записей в конспекте  индивидуальна, но есть ряд правил, которые могут принести 
пользу его составителю: начиная конспект, следует записать автора изучаемого произведения, его 
название, источник, где оно опубликовано, год издания.  Порядок конспектирования:  

а) внимательное чтение текста;  
б) поиск в тексте ответов на поставленные в изучаемой теме вопросы;  
в) краткое, но четкое и понятное изложение текста;  
г) выделение в записи наиболее значимых мест;  
д) запись на полях возникающих вопросов, понятий, категорий и своих мыслей.  
2. Записи в форме тезисов, планов, аннотаций, формулировок определений.  Все перечислен-

ные формы помогают быстрой ориентации в подготовленном материале, подборе аргументов в поль-
зу или против какого- либо утверждения. 

 3. Словарь понятий и категорий. Составление словаря помогает быстрее осваивать новые по-
нятия и категории, увереннее ими оперировать. Подобный словарь следует вести четко, разборчиво, 
чтобы удобно было им пользоваться. Из приведенного в УМК глоссария нужно к каждому семинару 
выбирать понятия, относящиеся к изучаемой теме, объединять их логической схемой в соответствии 
с вопросами семинарского занятия. 

 
Раздел 1. Структурно-функциональная организация генома растений и анализ функций гена 

 Краткое содержание  
Структурно-функциональная организация генома одно- и двудольных растений на примере 
модельных растительных объектов: (Oriza sativa, Brachypodium distachyon, Arabidopsis thaliana, Lotus 
japonicus). Представление о гомологии и гомеологии, синтении и колинеарности геномов. Принципы 
сравнительного картирования. Внутривидовой полиморфизм геномов растений, методы анализа. 
Молекулярные ДНК-маркеры и их роль в генетических исследованиях и селекции. Основные классы 
молекулярных маркеров. 
Геном хлоропластов и митохондрий. Особенности организации хлоропластного генома, кольцевые 
молекулы ДНК. Вариабельность размера генома хлоропластов и ее причины. Взаимодействие 
ядерного и хлоропластного геномов (на примере ядерных генов GUN-1,2,5 и РДФ-карбоксилазы). 
Гены Rubisco. Ядерные гены как регуляторы экспрессии хлоропластных генов. Доказательства 
эндосимбиотического происхождения пластид. Особенности организации Мт-генома, 
консервативность мт-генов и высокая вариабельность в порядке их расположения. Взаимодействие 
ядерного, хлоропластного и митохондриального геномов. 
Мобильные генетические элементы растений. Контролирующие элементы растений и история их 
открытия, от Б. МакКлинток до настоящего времени. Acи Ds-элементы Z.mays. Типы транспозонов 
растений и их распространенность в геномах других растений. Влияние мобильных элементов на из-
менение геномной структуры растений и активности генов. Роль транспозонов в эволюции геномов 
растений и горизонтальном переносе. Молекулярное одомашнивание транспозонов. Влияние мо-
бильных элементов на изменение геномной структуры растений. Роль транспозонов в регуляции ак-
тивности генов. Молекулярное одомашнивание транспозонов. Использование систем Enhancer-
Inhibitor system (En-I); Enhancer-Suppressor-mutator (Sp-m);Activator-Dissociation (Ac-Ds) для маркиро-
вания генома, картирования и установления функции гена. 
Транспозонный мутагенез растений. Транспозоны как генетический инструмент для исследования 
функции гена и белка. Использование транспозонов для направленного мутагенеза и инактивации 
гена. Клонирование генов с помощью «вытягивания за транспозон». Однокомпонентная система на 
основе Ас-элемента кукурузы с CaMV 35S-промотором. Двухкомпонентная системы Ac/Ds и другие 
системы транспозонов. Инсерционный Т-ДНК и транспозонный мутагенез как инструмент для созда-
ния трансгенных растений, используемых в качестве модели для изучения функции гена. Выявление 
трансформантов в популяциях Т2 и Т3. Необходимый размер выборки для выявления инсерции по 
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целевому гену. Выделение генов, маркированных инсерцией. Преимущества и недостатки инсерци-
онных, ЭМС-индуцированных и делеционных мутантов для решения задач функциональной геноми-
ки. 
Мутационный анализ для изучения функции генов. Методы прямой и обратной генетики для установ-
ления функции гена, современные подходы. Маркирование генома протяженными делециями, вы-
званными быстрыми нейтронами. Проект DEL-a-GENE – новая стратегия в изучении функции дупли-
цированных генов. Применение метода геномного вычитания для клонирования генов. Использова-
ние ЭМС-индуцированных мутаций в мутационном анализе. 
Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии генов и их особенности. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Строение растительной клетки и функции ее органоидов. 
2. Митотический цикл, характеристика его периодов. 
3. Митоз, его фазы, биологическое значение. 
4. Мейоз, редукционное и эквационное деление. 
5. Генетическое и биологическое значение митоза и мейоза. 
6. Отличия мейоза от митоза. 
7. Как происходит формирование мужского и женского гаметофита у растений? 
8. Двойное оплодотворение, его биологическая сущность. 
9. Типы апомиксиса. 

 
Раздел 2.  Системы размножения растений и их генетический контроль 

 Краткое содержание  
Жизненные циклы растений. Генетические эффекты при вегетативном и половом размноже-

нии, при самоопылении и перекрестном оплодотворении. Несовместимость, Гетероморфная и гомо-
морфная. Основные принципы функционирования гаметофитной и спорофитной систем гомоморф-
ной несовместимости (SI). Гены, контролирующие синтез распознающих субстанций в пыльце и ткани 
пестика. Множественные аллели генов несовместимости и их гаплотипы. Молекулярно-генетические 
механизмы проявления гаметофитной и спорофитной систем несовместимости. Гены, контролирую-
щие синтез распознающих субстанций в пыльце и ткани пестика. Множественные аллели генов несо-
вместимости и их гаплотипы. Механизмы однолокусной (S-локус) несовместимости: гаметофитная 
несовместимость с S-РНК-азным женским детерминантом (Solanaceae); спорофитная несовмести-
мость с S-гликопротеиновыми женскими (SRK) и мужскими (SCR) детерминантами, роль siRNA в ре-
гуляции реакции самонесовместимости. Мутации генов несовместимости (SI) и проявление само-
совместимости (SC). Трансгенная модель получения самонесовместимости у природного самоопыли-
теля A. thaliana, значение данного эксперимента для создания самоопыляющихся трансгенных расте-
ний. Биологическое значение несовместимости в поддержании гетерозиготности популяций. 

Двудомность как крайний случай проявления несовместимости. Структурно-функциональная 
организация половых хромосом двудомных растений на примере Carica papaya, Silene latifolia и 
Rumex acetosa. Генетический контроль поддержания двудомности. 

Апомиксис – природная форма вторично-бесполого размножения. История изучения апомик-
сиса. Нарушение процесса двойного оплодотворения у цветковых растений как причина образования 
апомиктичных семян. Основные типы апомиксиса, его распространение и эволюционная роль. Гаме-
тофитный апомиксис и нарушение мейоза (апомейоз) и спорофитного с участием клеток интегумента. 
Генетический контроль апомиксиса. Мутанты A.thaliana с нарушениями мейоза (nzz; swi1/ dyad)и об-
разование апомиктичных семян. Гены-кандидаты апомиксиса. Апомиксис и его практическое значе-
ние. Эпигенетический механизм проявления апомиксиса у мутантов ago104 кукурузы и ago9 араби-
допсис. Роль и функция белков Argonaute и RBR в контроле развития женского гаметофита. 

Координированное развитие зародыша и эндосперма, гены FIS2, FIE, MEA, PHERES1 
A.thaliana. Гены MET1 и DME регуляторы экспрессии материнского аллеля гена МЕА в эндосперме. 
Явление импринтинга материнских и отцовских аллелей при развитии эндосперма, эпигенетический 
механизм импринтинга. 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Дайте определение понятиям ―генотип‖ и ―фенотип‖? 
2. Что значит гетерозиготный и гомозиготный организм? 
3. Правило доминирования и единообразия гибридов F1. 
4. Расщепление гибридов F2 при моногибридном скрещивании. 
5. Расщепление гибридов F2 при дигибридном скрещивании. 
6. Сформулируйте 1-ый закон Менделя. 
7. Сформулируйте 2-ой закон Менделя. 
8. Каковы цитологические основы моно- и дигибридного скрещивания? 
9. Какие скрещивания называют анализирующими, возвратными и реципрокным? 
10. Дайте определение понятиям ―полное доминирование‖,  ―неполное доминирование‖, ―ко-

доминирование‖ и ―сверхдоминирование‖? 
11. Типы взаимодействия неаллельных генов? 
12. Что такое трансгрессия? 
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Раздел 3. Генетические методы селекции 

 Краткое содержание  
Полиплоидия. Механизмы возникновения полиплоидов и их классификация, автопополиплоиды и ал-
лополиплоиды. Полиплоидное происхождение важнейших культурных растений. Палеополиплоиды и 
неополиплоиды. Роль отдаленной гибридизации в возникновении видов, реконструкция геномов рас-
тений. Явление гетерозиса и гипотезы о механизмах его проявления. Генетические эффекты при по-
липлоидии. Судьба дуплицированных генов у аллополиплоидов. Влияние полиплоидизации на экс-
прессию генов у аллополиплоидов: явление замолкания дуплицированных генов (реципрокное и ор-
ганспецифичное), диверсификация функции, изменение уровня экспрессии. Эпигенетический меха-
низм замолкания генов. Синтетические полиплоиды арабидопсис для изучения экспрессии дуплици-
рованных генов в ряду поколений. Роль полиплоидии в эволюции геномов растений и видообразова-
ния. Структура аллополиплоидных геномов пшеницы, хлопчатника, тритикале, и др. Практическое 
использование разных типов полиплоидов. 
Анеуплоидия для решения задач картирования генов. Типы анеуплоидов. Моносомный и нуллисом-
ный анализ на примере пшеницы. Примеры применения анеуплоидии растений в решении практиче-
ских задач генетики и селекции растений. 
Гаплоиды естественные и искусственные. Методы получения гаплоидов: близнецовый метод, псевдо-
гамия, индуцированный андрогенез в культуре пыльников, гибридизация с другими видами и селек-
тивная элиминация хромосом в гибридном зародыше. Практическое использование и значение гап-
лоидов в селекционном процессе. 
Цитоплазматическая мужская стерильность растений (ЦМС). Кольцевые и линейные ДНК митохонд-
рий растений. Повторы и внутримолекулярная рекомбинация. РНК-редактирование мт-ДНК и химер-
ные гены. Роль Мт-химерных генов в проявлении ЦМС. ЦМС как пример взаимодействия ядерных и 
митохондриальных генов. Молекулярно-генетические механизмы восстановления фертильности 
пыльцы, гены-восстановители фертильности (Rf), роль PPR белков. Специфичность Rf-генов к типу 
ЦМС. Типы цитоплазмы кукурузы – Т (техасский), С (чарруа) и S (молдавский) и проявление ЦМС. 
Механизм действия генов-восстановителей ЦМС на примере кукурузы С- S- и Т-цитоплазмой. Эконо-
мическое значение мутаций митохондриального генома и проявления ЦМС. Использование ЦМС в 
селекционном процессе. Генетическая схема получения межлинейных гибридов на основе мутаций 
ЦМС и восстановителей фертильности. Распространение практического применения явления ЦМС в 
селекции сельскохозяйственных культур. 
Спонтанный и индуцированный мутагенез у растений. Ядерные и цитоплазматические мутации. Ос-
новы закона гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Индуцированный 
мутагенез растений физическими, химическими мутагенами и тяжелыми металлами. Спектр возни-
кающих мутаций. Особенности выявления индуцированных мутаций у растений. Основные принципы 
выделения мутаций у самоопылителей, перекрестников и вегетативно размножаемых растений. Хи-
меры, структура химерного растения и судьба мутантного сектора в онтогенезе Особенности генети-
ческого анализа растений и выявления мутантов в М1-, М2-, М3-поколениях. Генетически эффектив-
ные клетки и их роль в проявлении индуцированных мутаций. Типы мутаций и методы их выделения. 
Хлорофильные и эмбриолетальные мутации. Растительные тест-системы для оценки мутагенного 
действия различных соединений и факторов окружающей среды. Селекционные достижения с ис-
пользованием метода мутагенеза. 
Хромосомная инженерия растений. Манипуляции хромосомным составом растений на уровне целых 
геномов, отдельных хромосом и их сегментов с целью увеличения генетического разнообразия куль-
турных видов. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Назовите основные типы хромосомного определения пола. 
2. Каково наследование признаков, сцепленных с полом? 
3. В чем суть нерасхождения половых хромосом? 
4. Чему равно число групп сцепления? 
5. Назовите механизмы рекомбинаций. 
6. Основные положения хромосомной теории наследственности. 
7. Назовите типы определения пола по моменту зарождения. 
8. Чему равно расстояние между генами в группе сцепления? 

 
Раздел 4.  Генетика иммунитета растений 

 Краткое содержание  
Понятие иммунитета растений. Вклад Н.И. Вавилова в изучении проблемы иммунитета. Основные 
возбудители болезней и вредители растений. Практическое значение изучения генетики иммунитета 
растений. 
Основные типы иммунитета растений. Врожденный активный иммунитет — устойчивость к болезни, 
которая обеспечивается свойствами растений, проявляющимися у них только в случае нападения 
патогена. Типы активного иммунитета — неспецифичный (базовый иммунитет или горизонтальная 
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устойчивость) и специфичный (вертикальная или расоспецифическая устойчивость). Приобретенный 
иммунитет растений, особенности, отличия от приобретенного иммунитета животных. 
Молекулярно-генетические механизмы неспецифического врожденного иммунитета растений. Рецеп-
торы врожденного неспецифичного иммунитета и их лиганды. Структура рецепторовPRR. Активи-
рующие их лиганды РАМР, HAMP, DAMP—чужеродный биоматериал, попавший на поверхность клет-
ки. Консервативность рецепторов неспецифичного иммунитета (на примере рецепторов флагеллина 
растений и животных). Другие компоненты иммунного ответа. 
Молекулярно-генетические механизмы специфического врожденного иммунитета. Эффекторные мо-
лекулы патогенов (элиситоры) и их рецепторы (R – белки). Доменная структура рецепторов, основные 
типы. LRRs – структурная основа иммунного ответа растений. R-гены типа I – самые полиморфные 
гены растений. Теория сопряженной эволюции хозяина и паразита. Гипотеза Флора «ген на ген». 
Функция салициловой кислоты, жасмоновой кислоты, этилена и др. гормонов в иммунном ответе. Ре-
акция сверхчувствительности. Различие ответа на повреждение биотрофами, некротрофами и насе-
комыми. Антогонизм сигнальных путей, участвующих в защите от биотрофов и некротрофов. Влияние 
патогенов на развитие иммунного ответа. 
Сторожевая модель иммунитета. Аутоиммунные реакции у растений. Явление гибридного некроза — 
распространенность и генетический контроль. Роль мобильных иммунных сигналов в развитии сис-
темного приобретенного иммунитета и иммунной памяти. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Косвенные доказательства генетической роли ДНК. 
2. В чем сущность явлений трансформации и трансдукции? 
3. Какова структура и химический состав ДНК? 
4. Схема репликации ДНК. 
5. Сформулируйте правило Чаргаффа. Как вычислить коэффициент видовой специфично-

сти? 
6. Строение, химический состав, типы и функции РНК. 
7. Каковы механизмы транскрипции и трансляции? 
8. Перечислите основные свойства генетического кода. 
9. Регуляция белкового синтеза. 
10. Значение «генной инженерии» в практической деятельности человека. 

 
Раздел 5  Генетика онтогенеза растений. 

 Краткое содержание  
Общие принципы регуляции развития растений. Генетические основы регуляции развития растений 
фитогормонами. Генетический контроль морфогенеза растений. Генетический контроль развития 
разных доменов зародыша. Генетический контроль развития апикальной меристемы побега, листа, 
корня. Генетический контроль инициации цветения, развития меристемы цветка и органов цветка. 
АВС-модель генетического контроля развития цветка. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Перечислите критерии ядерной и неядерной наследственности.  
2. Особенности наследования генов хлорпластов 
3. Митохондриальная наследственность.  
4. Гены ЦМС, типы наследования ЦСМ у растений, причины ЦМС. 
5. Использование ЦМС в селекции на гетерозис 
6. Схема генетического материала клетки по Джинксу 

 
Раздел 6.  Генетические технологии растений в решении задач селекции и семеноводства 

Краткое содержание  
Генетическая инженерия растений. История получения трансгенных растений. Методы получения 
трансгенных растений. Прямые методы получения трансгенных растений. Векторы для генетической 
трансформации растений. Создание коинтегративных и бинарных векторов для переноса чужеродной 
ДНК. Использование селективных маркеров и репортерных генов. 
Области применения трансгенных растений. Получение качественно новых продуктов на основе 
трансгенных растений: с замедлением созревания и контролируемым созреванием; улучшение пище-
вых и технологических свойств; устойчивые к гербицидам; устойчивые к насекомым-вредителям; ус-
тойчивые к болезням и др. 
Метаболическая инженерия на основе трансгенных технологий – воссоздание отсутствующих мета-
болических путей. Трансгенные растения риса с каротиноидами, трансгенные растения томата с пло-
дами, накапливающими антоциан, голубые розы и гвоздики. Трансгенные растения – продуценты 
фармацевтических белков, вакцин, антител. Трансформация хлоропластной ДНК. 
Разработка методов защиты окружающей среды на основе трансгенных растений. Биодеградируемые 
материалы на основе трансгенных растений. Трансгенные растения для очистки почв и водоемов (по-
глощающие и разрушающие токсичные соединения). Трансгенные растения – тестеры загрязнений. 
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Биотопливо из трансгенных растений. Аргументы противников использования трансгенных растений. 
Потенциальные проблемы использования трансгенных растений и пути их решения. 
Геномное редактирование растений. Система CRISPR–Cas для получения целевых мутаций в раз-
личных растительных организмах. Типы мутаций, генерируемых CRISPR–Cas9. Редакторы цитозино-
вых оснований (CBE) и редакторы адениновых оснований (ABEs) на основе CRISPR и их особенно-
сти. 
Молекулярно-генетические маркеры в решении фундаментальных и практических задач генетики и 
селекции. Типы генетических маркеров. Методы создания генетических маркеров. Особенности при-
менения генетических маркеров в решении генетических и селекционных задач. Маркер-
опосредованная селекция растений. Принципы геномной селекции растений. Практические примеры 
применения методов маркерной и геномной селекции растений. 
 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 
1. Перечислите принципы классификации мутаций. 
2.  Каковы причины модификационной и наследственной изменчивости? 
3. Какие типы геномных мутаций существуют? 
4. Понятие нормы реакции и использование ее в практической деятельности. 
5. Основные положения мутационной теории. 
6. Физические и химические мутагены, их классификация. 
7. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова, его значение. 
8. Использование мутагенеза в селекции и производстве. 

 
Процедура оценивания  

После изучения каждого раздела проводится рубежный контроль. Рубежный контроль осуще-
ствляется с целью определения качества проведения образовательных услуг по дисциплине, для 
оценки степени достижения обучающимися состояния, определяемого целевыми установками дисци-
плины, а также для формирования корректирующих мероприятий. Рубежный контроль осуществляет-
ся по разделам дисциплины в соответствии с планом. Рубежный контроль состоит из выполнения за-
даний на практических и семинарских занятиях и выполнения тестов по разделам дисциплины. 

 
Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы рубежного контроля 

Результаты контрольной работы определяют оценками.  
Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и прак-

тический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо  
показать знание не только основного, но и дополнительного материала.  Студент должен свободно 
справляться с поставленными задачами, правильно обосновывать принятые решения.   

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, 
грамотно и по существу излагающий его. Необходимо правильно применять теоретические положе-
ния при решении практических задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В отве-
тах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные 
формулировки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части ма-
териала по  дисциплине, допускает существенные ошибки в ответах, не может решить практические 
задачи или решает их с затруднениями.   

 
7. Общие методические рекомендации по оформлению и выполнению отдельных видов ВАРС 
 

7.1 Выполнение реферата и презентации 
7.1.1. Место в структуре учебной дисциплины 

 

1) Разделы учебной дисциплины, 
освоение которых обучающимися 
сопровождается или завершается    

выполнением КР 

2) Компетенции,  формирование/развитие  которых обеспечивает-
ся  в ходе выполнения и сдачи ИЗ: 

№ Наименование ОПК 1 - Способен решать типовые задачи професси-ональной 
дея-тельно-сти на ос-нове зна-ний ос-новных законов математи-
ческих, естествен-нонаучных и об-щепро-фессио-нальных дисци-
плин с при-менением инфор-мационно-коммуни-кационных техно-
логий 

1-
6 

Все разделы 

 
7.1.2 Перечень примерных тем  

 
1. Гомология и гомеологии геномов растений, паралогичные иортологичные гены. Синтения и колине-
арность геномов. Принципы сравнительного картирования растений, роль модельных объектов. 
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2. Полиплоидия растений и ее типы, механизмы возникновения полиплоидов. Судьба дуплицирован-
ных генов у аллополиплоидов. 
3. Гаметофитный контроль несовместимости, гены локусов несовместимости и механизм ее реализа-
ции на примере Solanaceae- и Papaveraceae. 
4. Половые типы цветковых растений и генетические механизмы, обеспечивающие перекрестное оп-
лодотворение. Молекулярно-генетические механизмы гаметофитной и спорофитной самонесовмес-
тимости. 
5. Спорофитный контроль несовместимости, гены локусов несовместимости и механизм ее реализа-
ции на примере Brassica. 
6. Цитоплазматическая мужская стерильность, ее природа, распространение и практическое исполь-
зование. Роль митохондриального генома в проявлении ЦМС. Химерные митохондриальные гены. 
7. Парамутации как специфический тип взаимодействия аллелей. Понятия парамутегенности и пара-
мутабильности. Эпигенетический механизм проявления парамутаций. 8. Индукция мутаций у расте-
ний и особенности их выявления. Генетически эффективные клетки апикальной меристемы. Значение 
размера популяций М1 и М2 для выделения мутаций. 
9. Специфичность ЭМС-индуцированных мутаций. Методы обратной генетики для установления 
функции гена, TILLING и Delet-a-gene. 
10. Инсерционный Т-ДНК мутагенез и выявление трансформантов в Т1 и Т2 поколениях. 
11. Мобильные генетические элементы и их распространение у растений. 
12. Транспозонный мутагенез, одно и двухкомпонентные системы на основе Ac и Ds элементов. 
13. Гены, контролирующие независимое развитие эндосперма у покрытосеменных растений. Понятие 
импринтинга на примере гена MEDEA арабидопсис. 
14. Иммунитет растений, его основные типы. Молекулярно-генетические основы неспецифичного ак-
тивного иммунитета и специфичного активного иммунитета. 
15. Генетический контроль определения типа органов цветка. АВС-модель (логика построения). 
16. Доказательства правильности АВС-модели (предсказание фенотипа двойных мутантов; подтвер-
ждение АВС-модели с использованием трансгенных растений арабидопсис; молекулярно-
генетическая проверка модели). 
17. Молекулярные механизмы взаимодействия генов В-класса. Фенотип мутантов по генам В-класса. 
18. Примеры парамутаций; молекулярные механизмы их возникновения 
19. Молекулярные механизмы эпигенетических изменений (привести примеры). 
20. Понятие импринтинга на примере генов R кукурузы и MEDEA арабидопсис. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

«Зачтено»  выставляется, если работа выполнена самостоятельно, с привлечением всех рекомендо-
ванных преподавателем источников; работа грамотно оформлена; продемонстрирован высокий  

«Не зачтено» выставляется, если обучающийся  задание не выполнил. 
 

7.2. Рекомендации по самостоятельному изучению тем 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения тем 

Номер раз-
дела дис-
циплины 

Тема в составе раздела/ 
вопрос в составе темы раздела, 

вынесенные 
на самостоятельное  изучение Р
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Полиплоидия. Механизмы возникновения полиплоидов и их 
классификация, автопополиплоиды и ал-лополиплоиды. Поли-
плоидное происхождение важнейших культурных растений. Па-
леополиплоиды и неополиплоиды. Роль отдаленной гибридиза-
ции в возникновении видов, реконструкция геномов рас-тений. 
Явление гетерозиса и гипотезы о механизмах его проявления. 
Генетические эффекты при по-липлоидии. Судьба дуплициро-
ванных генов у аллополиплоидов. Влияние полиплоидизации на 
экс-прессию генов у аллополиплоидов: явление замолкания дуп-
лицированных генов (реципрокное и ор-ганспецифичное), дивер-
сификация функции, изменение уровня экспрессии. Эпигенети-
ческий механизм замолкания генов. Синтетические полиплоиды 
арабидопсис для изучения экспрессии дуплицирован-ных генов в 
ряду поколений. Роль полиплоидии в эволюции геномов расте-
ний и видообразования. Структура аллополиплоидных геномов 
пшеницы, хлопчатника, тритикале, и др. Практическое исполь-
зование разных типов полиплоидов. 
Анеуплоидия для решения задач картирования генов. Типы ане-
уплоидов. Моносомный и нуллисом-ный анализ на примере 
пшеницы. Примеры применения анеуплоидии растений в реше-
нии практических задач генетики и селекции растений. 
Гаплоиды естественные и искусственные. Методы получения 
гаплоидов: близнецовый метод, псевдо-гамия, индуцированный 
андрогенез в культуре пыльников, гибридизация с другими ви-
дами и селек-тивная элиминация хромосом в гибридном заро-
дыше. Практическое использование и значение гапло-идов в се-
лекционном процессе. 
Цитоплазматическая мужская стерильность растений (ЦМС). 
Кольцевые и линейные ДНК митохондрий растений. Повторы и 
внутримолекулярная рекомбинация. РНК-редактирование мт-
ДНК и химерные гены. Роль Мт-химерных генов в проявлении 
ЦМС. ЦМС как пример взаимодействия ядерных и мито-
хондриальных генов. Молекулярно-генетические механизмы 
восстановления фертильности пыльцы, гены-восстановители 
фертильности (Rf), роль PPR белков. Специфичность Rf-генов к 
типу ЦМС. Типы цитоплазмы кукурузы – Т (техасский), С (чарруа) 
и S (молдавский) и проявление ЦМС. Механизм дей-ствия генов-
восстановителей ЦМС на примере кукурузы С- S- и Т-
цитоплазмой. Экономическое значе-ние мутаций митохондри-
ального генома и проявления ЦМС. Использование ЦМС в се-
лекционном процессе. Генетическая схема получения межли-
нейных гибридов на основе мутаций ЦМС и восстано-вителей 
фертильности. Распространение практического применения яв-
ления ЦМС в селекции сель-скохозяйственных культур. 
Спонтанный и индуцированный мутагенез у растений. Ядерные и 
цитоплазматические мутации. Основы закона гомологических 
рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Индуциро-
ванный мутаге-нез растений физическими, химическими мутаге-
нами и тяжелыми металлами. Спектр возникающих мутаций. 
Особенности выявления индуцированных мутаций у растений. 
Основные принципы выделе-ния мутаций у самоопылителей, 
перекрестников и вегетативно размножаемых растений. Химеры, 
структура химерного растения и судьба мутантного сектора в 
онтогенезе Особенности генетического анализа растений и вы-
явления мутантов в М1-, М2-, М3-поколениях. Генетически эф-
фективные клетки и их роль в проявлении индуцированных му-
таций. Типы мутаций и методы их выделения. Хлорофиль-ные и 
эмбриолетальные мутации. Растительные тест-системы для 
оценки мутагенного действия раз-личных соединений и факто-
ров окружающей среды. Селекционные достижения с использо-
ванием метода мутагенеза. 
Хромосомная инженерия растений. Манипуляции хромосомным 
составом растений на уровне целых геномов, отдельных хромо-
сом и их сегментов с целью увеличения генетического разнооб-
разия куль-турных видов. 
 

15 опрос 14 
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Понятие иммунитета растений. Вклад Н.И. Вавилова в изучении 
проблемы иммунитета. Основные возбудители болезней и вре-
дители растений. Практическое значение изучения генетики им-
мунитета растений. 
Основные типы иммунитета растений. Врожденный активный 
иммунитет — устойчивость к болезни, которая обеспечивается 
свойствами растений, проявляющимися у них только в случае 
нападения патогена. Типы активного иммунитета — неспеци-
фичный (базовый иммунитет или горизонтальная устойчивость) 
и специфичный (вертикальная или расоспецифическая устойчи-
вость). Приобретенный иммунитет растений, особенности, отли-
чия от приобретенного иммунитета животных. 
Молекулярно-генетические механизмы неспецифического врож-
денного иммунитета растений. Рецеп-торы врожденного неспе-
цифичного иммунитета и их лиганды. Структура рецепторовPRR. 
Активиру-ющие их лиганды РАМР, HAMP, DAMP—чужеродный 
биоматериал, попавший на поверхность клетки. Консерватив-
ность рецепторов неспецифичного иммунитета (на примере ре-
цепторов флагеллина рас-тений и животных). Другие компонен-
ты иммунного ответа. 
Молекулярно-генетические механизмы специфического врож-
денного иммунитета. Эффекторные мо-лекулы патогенов (эли-
ситоры) и их рецепторы (R – белки). Доменная структура рецеп-
торов, основные типы. LRRs – структурная основа иммунного 
ответа растений. R-гены типа I – самые полиморфные гены рас-
тений. Теория сопряженной эволюции хозяина и паразита. Гипо-
теза Флора «ген на ген». Функция салициловой кислоты, жасмо-
новой кислоты, этилена и др. гормонов в иммунном ответе. Ре-
акция сверхчувствительности. Различие ответа на повреждение 
биотрофами, некротрофами и насе-комыми. Антогонизм сиг-
нальных путей, участвующих в защите от биотрофов и некро-
трофов. Влия-ние патогенов на развитие иммунного ответа. 
Сторожевая модель иммунитета. Аутоиммунные реакции у рас-
тений. Явление гибридного некроза — распространенность и 
генетический контроль. Роль мобильных иммунных сигналов в 
развитии си-стемного приобретенного иммунитета и иммунной 
памяти. 

15 опрос 14 

5 

Общие принципы регуляции развития растений. Генетические 
основы регуляции развития растений фитогормонами. Генетиче-
ский контроль морфогенеза растений. Генетический контроль 
развития раз-ных доменов зародыша. Генетический контроль 
развития апикальной меристемы побега, листа, кор-ня. Генети-
ческий контроль инициации цветения, развития меристемы цвет-
ка и органов цветка. АВС-модель генетического контроля разви-
тия цветка. 

15 опрос 14 
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Генетическая инженерия растений. История получения транс-
генных растений. Методы получения трансгенных растений. 
Прямые методы получения трансгенных растений. Векторы для 
генетической трансформации растений. Создание коинтегратив-
ных и бинарных векторов для переноса чужеродной ДНК. Ис-
пользование селективных маркеров и репортерных генов. 
Области применения трансгенных растений. Получение качест-
венно новых продуктов на основе трансгенных растений: с за-
медлением созревания и контролируемым созреванием; улуч-
шение пище-вых и технологических свойств; устойчивые к гер-
бицидам; устойчивые к насекомым-вредителям; устойчивые к 
болезням и др. 
Метаболическая инженерия на основе трансгенных технологий – 
воссоздание отсутствующих мета-болических путей. Трансген-
ные растения риса с каротиноидами, трансгенные растения то-
мата с пло-дами, накапливающими антоциан, голубые розы и 
гвоздики. Трансгенные растения – продуценты фармацевтиче-
ских белков, вакцин, антител. Трансформация хлоропластной 
ДНК. 
Разработка методов защиты окружающей среды на основе 
трансгенных растений. Биодеградируемые материалы на основе 
трансгенных растений. Трансгенные растения для очистки почв и 
водоемов (по-глощающие и разрушающие токсичные соедине-
ния). Трансгенные растения – тестеры загрязнений. Биотопливо 
из трансгенных растений. Аргументы противников использования 
трансгенных растений. Потенциальные проблемы использова-
ния трансгенных растений и пути их решения. 
Геномное редактирование растений. Система CRISPR–Cas для 
получения целевых мутаций в различ-ных растительных орга-
низмах. Типы мутаций, генерируемых CRISPR–Cas9. Редакторы 
цитозиновых оснований (CBE) и редакторы адениновых основа-
ний (ABEs) на основе CRISPR и их особенности. 
Молекулярно-генетические маркеры в решении фундаменталь-
ных и практических задач генетики и селекции. Типы генетиче-
ских маркеров. Методы создания генетических маркеров. Осо-
бенности при-менения генетических маркеров в решении генети-
ческих и селекционных задач. Маркер-опосредованная селекция 
растений. Принципы геномной селекции растений. Практические 
примеры применения методов маркерной и геномной селекции 
растений. 

15 опрос 14 

Примечание: 
Учебная, учебно-методическая  литература   и иные  библиотечно-информационные   ресурсы   и   
средства обеспечения самостоятельного изучения тем – см. Приложения 1, 2, 3, 4. 

 
Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) 

2) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

3) Провести самоконтроль освоения темы  по вопросам,  выданным преподавателем 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному  контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии,  пройти рубежное  тестирование по разделу на ауди-
торном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

 
7.1.1 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

самостоятельного изучения темы 
 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент оформил отчетный материал в виде доклада 
на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое 
содержание темы. 
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- оценка «не зачтено» выставляется, если студент неаккуратно оформил отчетный материал 
в виде доклада на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы. 

. 
8. Текущий (внутрисеместровый) контроль хода 

и результатов учебной работы студента 
 

8.1 Вопросы для входного контроля 
 

1. Как называются нити цитоплазмы, проходящие из одной клетки в другую через поры ядерной 
оболочки? 

2. Как называется система взаимосвязанных мембран, пронизывающая 
цитоплазматический матрикс? 

3. Какая органелла клетки выполняет секреторную функцию? 
4. Как называются зеленые пластиды? 
5. Какая органелла клетки является местом синтеза белка? 
6. Какая органелла клетки является дыхательным центром? 
7. Какой компонент эукариотической клетки осуществляет функцию 

хранения, передачи и реализации наследственной информации? 
8. Укажите место синтеза рибосомальной РНК? 
9. Перечислите основные компоненты ядра неделящейся растительной 

клетки? 
10. Как называется содержимое клетки, лишенное клеточной оболочки? 
11. Укажите местонахождение хромосом в клетке? 
12. Какой набор хромосом содержится в генеративной клетке? 

13.Какой набор хромосом содержится в соматической клетке? 
14. Перечислите основные формы хромосом в соответствии с местом      расположения в них 

центромеры. 
15. Как называется процесс удвоения молекулы ДНК? 
16. Что включает в себя митотический цикл? 
17. Сколько хроматид содержит хромосома в конце интерфазы? 
18. Какие химические вещества входят в состав хромосом? 
19. Перечислите азотистые основания, содержащиеся в молекуле ДНК? 

20.Укажите пары комплементарных азотистых оснований. 
21. Из каких периодов состоит интерфаза митотического цикла? 
22. В какой период митотического цикла идет синтез ДНК? 
23. Сколько клеток образуется из одной материнской при митозе? 
24. Перечислите фазы митоза. 
25. Изменяется или нет число хромосом в дочерних клетках по сравнению 

с материнской при митозе? 
26. Что движется от экватора к полюсам в анафазе митоза? 
27. Какие клетки размножаются путем митоза? 
28. Как называются клетки, образующиеся в результате мейоза? 
29. Сколько делений включает в себя мейоз? 
30. Какой набор хромосом имеют клетки, образующиеся в результате 

мейотического деления? 
31. Перечислите фазы мейоза. 
32. Как называется процесс попарного сближения гомологичных хромо 

сом? 
33. Как называется обмен участками между гомологичными хроматида- 

ми? 
34. Как называются структуры, которые располагаются на экваторе клетки 

в метафазе редукционного деления? 
35. Что движется от экватора к полюсам в анафазе первого мейотического 

деления? 
36. Сколько клеток образуется при мейозе из одной материнской? 
37. Как называется процесс образования микроспор? 
38. Из каких клеток состоит пыльцевое зерно после первого митотического деления? 
39. Как называется мужская половая клетка у растений? 
40. Как называется женская половая клетка у растений? 
41. Перечислите основные компоненты зародышевого мешка. 
42. Зародышевый мешок образуется из…….. путем деления. 
43. Какой набор хромосом имеют спермий и яйцеклетка? 
44. Какой набор хромосом имеют клетки эндосперма? 
45. Как называется совокупность женских генеративных органов в цветке' 
46. Как называется мужской генеративный орган у цветка? 
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47. Что образуется при прорастании пыльцевого зерна на рыльце пестика? 
48. Какие клетки зародышевого мешка участвуют при двойном оплодотворении у растений? 
49. Как называется клетка, образующаяся при слиянии яйцеклетки и 

спермия? 
50. Как называется у покрытосеменных растений размножение без оплодотворения? 
51. Как называется образование зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки? 
52. Какой набор хромосом имеют клетки зародыша, образовавшегося в 

результате апомиксиса? 
53. Сколько аминокислот входит в состав белков? 
54. Как называются аминокислоты, которые не могут синтезироваться в 

животном организме? 
55. Как называется группа - NH2? 
56. Как называется связь -CO-NH-? 
57. Как называются организмы, клетки которых не имеют оформленного 

ядра? 
58. Как называются организмы, клетки которых имеют настоящее ядро? 
59. Как называется группа организмов, не имеющих клеточного строения 
60. Как называется индивидуальное развитие организмов? 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ответов на вопросы входного контроля 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 85% правильных ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 66 до 85% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 51 до 65% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 50% правильных ответов. 

 
8.2. Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 

студент должен быть подготовлен. 
 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на практических занятиях, общее 

выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

В качестве текущего контроля может быть использован тестовый контроль. Тест состоит из не-
большого количества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные 
решения разбираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 
 

1. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 
 

9.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и среднего 
профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

9.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель   
промежуточной аттестации - 

установление уровня достижения каждым студентом целей обу-
чения по данной дисциплине, изложенных в п.2.2 настоящей 
программы  

Форма    
промежуточной аттестации - 

экзамен 

Место  экзамена   
в графике  учебного процесса:   

1) подготовка к экзамену и сдача экзамена осуществляется за 
счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного на  экзаме-
национную сессию для  студентов  ОП (35.03.04 – Агрономия), 
сроки  которой устанавливаются приказом по университету 

2)  дата, время и место  проведения экзамена  определяется  
графиком сдачи  экзаменов, утверждаемым деканом выпускаю-
щего факультета 

Форма экзамена -  Устный 

Процедура проведения экзаме-
на - 

представлена в фонде оценочных средств по дисциплине 
 (см. Приложение 9) 

Экзаменационная  программа   
по учебной дисциплине:  

1) представлена в фонде оценочных средств по дисциплине   
(см. Приложение 9)  
2) охватывает  разделы №№ 1-11 (в соответствии с п. 4.1 на-
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стоящего документа) 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков: 

представлены в фонде оценочных средств  по дисциплине 
(см. Приложение 9) 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ответов на вопросы экзамена 
Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» и объявляют в день экзамена.  
Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и прак-

тический материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо  
показать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, от-
вечая на дополнительные вопросы.  Студент должен свободно справляться с поставленными зада-
чами, правильно обосновывать принятые решения.   

Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, 
грамотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при отве-
тах на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при решении практиче-
ских задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В отве-
тах на поставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные 
формулировки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части ма-
териала по  дисциплине, допускает существенные  ошибки в ответах, не может решить практические 
задачи или решает их с затруднениями.   
 

1.2 Перечень примерных вопросов к экзамену  
 

1. Гомология и гомеологии геномов растений, паралогичные иортологичные гены. Синтения и колине-
арность геномов. Принципы сравнительного картирования растений, роль модельных объектов. 
2. Полиплоидия растений и ее типы, механизмы возникновения полиплоидов. Судьба дуплицирован-
ных генов у аллополиплоидов. 
3. Гаметофитный контроль несовместимости, гены локусов несовместимости и механизм ее реализа-
ции на примере Solanaceae- и Papaveraceae. 
4. Половые типы цветковых растений и генетические механизмы, обеспечивающие перекрестное оп-
лодотворение. Молекулярно-генетические механизмы гаметофитной и спорофитной самонесовме-
стимости. 
5. Спорофитный контроль несовместимости, гены локусов несовместимости и механизм ее реализа-
ции на примере Brassica. 
6. Цитоплазматическая мужская стерильность, ее природа, распространение и практическое исполь-
зование. Роль митохондриального генома в проявлении ЦМС. Химерные митохондриальные гены. 
7. Парамутации как специфический тип взаимодействия аллелей. Понятия парамутегенности и пара-
му-табильности. Эпигенетический механизм проявления парамутаций. 8. Индукция мутаций у расте-
ний и особенности их выявления. Генетически эффективные клетки апикальной меристемы. Значение 
раз-мера популяций М1 и М2 для выделения мутаций. 
9. Специфичность ЭМС-индуцированных мутаций. Методы обратной генетики для установления 
функ-ции гена, TILLING и Delet-a-gene. 
10. Инсерционный Т-ДНК мутагенез и выявление трансформантов в Т1 и Т2 поколениях. 
11. Мобильные генетические элементы и их распространение у растений. 
12. Транспозонный мутагенез, одно и двухкомпонентные системы на основе Ac и Ds элементов. 
13. Гены, контролирующие независимое развитие эндосперма у покрытосеменных растений. Понятие 
импринтинга на примере гена MEDEA арабидопсис. 
14. Иммунитет растений, его основные типы. Молекулярно-генетические основы неспецифичного ак-
тивного иммунитета и специфичного активного иммунитета. 
15. Генетический контроль определения типа органов цветка. АВС-модель (логика построения). 
16. Доказательства правильности АВС-модели (предсказание фенотипа двойных мутантов; подтвер-
ждение АВС-модели с использованием трансгенных растений арабидопсис; молекулярно-
генетическая проверка модели). 
17. Молекулярные механизмы взаимодействия генов В-класса. Фенотип мутантов по генам В-класса. 
18. Примеры парамутаций; молекулярные механизмы их возникновения 
19. Молекулярные механизмы эпигенетических изменений (привести примеры). 
20. Понятие импринтинга на примере генов R кукурузы и MEDEA арабидопсис. 
 
 

 
Бланк экзаменационного билета 
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Образец 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
 

Экзамен по дисциплине «Генетика растений» 
для обучающихся по направлению 35.03.04  – Агрономия   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Гомология и гомеологии геномов растений, паралогичные иортологичные гены. Синтения и колине-
арность геномов. Принципы сравнительного картирования растений, роль модельных объектов. 
 2. Специфичность ЭМС-индуцированных мутаций. Методы обратной генетики для установления 
функции гена, TILLING и Delet-a-gene. 
3. Понятие импринтинга на примере генов R кукурузы и MEDEA арабидопсис. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на вопросы промежуточного контроля 

 
Результаты экзамена определяют оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно» и объявляют в день экзамена.  
Оценку «отлично» выставляют студенту, глубоко и прочно освоившему теоретический и практиче-
ский материал дисциплины. Ответ должен быть логичным, грамотным. Студенту необходимо  пока-
зать знание не только основного, но и дополнительного материала, быстро ориентироваться, отвечая 
на дополнительные вопросы.  Студент должен свободно справляться с поставленными задачами, 
правильно обосновывать принятые решения.   
Оценку «хорошо» заслуживает студент, твердо знающий программный материал дисциплины, гра-
мотно и по существу излагающий его. Не следует допускать существенных неточностей при ответах 
на вопросы, необходимо правильно применять теоретические положения при решении практических 
задач, владеть определенными навыками и приемами их выполнения. 
Оценку «удовлетворительно» получает студент, который имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его детали, испытывает затруднения при решении практических задач. В ответах на по-
ставленные вопросы студентом допущены неточности, даны недостаточно правильные формулиров-
ки, нарушена последовательность  в изложении программного материала.  
Оценка «неудовлетворительно» говорит о том, что студент не знает значительной части материала 
по  дисциплине, допускает существенные  ошибки в ответах, не может решить практические задачи 
или решает их с затруднениями.   

Выставление оценки осуществляется с учетом описания показателей, критериев и шкал 
оценивания компетенций по дисциплине, представленных в таблице 1.2 

 
10. Информационное и методическое обеспечение учебного процесса по  дисциплине 

В соответствии с действующими государственными требованиями  для реализации учебного 
процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД),  соответствующий данной рабочей программе и прилагаемый 
к ней. При разработке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями 
к его структуре, содержанию и оформлению.  В состав УМКД  входят  перечисленные ниже и другие 
источники учебной и учебно-методической информации, средства наглядности.  

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для студентов, выставляется на 
Intranet-серверах выпускающего подразделения и в электронном методическом кабинете обучающе-
гося. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины 

 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Пухальский, В. А. Введение в генетику: Учебное пособие/Пухальский В. А. - Москва : 
НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-
009026-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010779 

http://znanium.com 

Бочков, Н. П. Медицинская генетика : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 224 с. : ил. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-5481-7. - Текст : элек-
тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454817.htm 

http://www.studentlibrary.ru 
 

Грязева, В. И. Генетика : учебное пособие / В. И. Грязева. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 
129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142019  

https://e.lanbook.com 

Карманова, Е. П. Практикум по генетике : учебное пособие для вузов / Е. П. Кармано-
ва, А. Е. Болгов, В. И. Митютько. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
228 с. — ISBN 978-5-8114-7823-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166343 

https://e.lanbook.com 

Иванищев, В. В. Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. — Москва : РИОР : ИН-
ФРА-М, 2021. — 207 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 
https://doi.org/10.12737/17443. - ISBN 978-5-369-01640-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1542156 

http://znanium.com  

Генетика. - Журнал: ежемес. журн./ Рос. акад. наук. - М.: Наука, 1965 -  НСХБ 

Генетика и селекция возделываемых растений. - Журнал: РЖ: Биология. Генетика: 
ВИНИТИ/ ВИНИТИ. - М., 1978 -  

НСХБ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы - ЭБС) ), информационные справочные системы 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная системаZNANIUM.COM http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека техниче-
ского ВУЗа» («Консультант студента») 

http://www.studentlib

rary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть уни-

верситета 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, мас-
совые открытые онлайн-курсы и пр.): 

МООК «Генетика», размещенный на платформе «Открытое образование, 
ВУЗ-разработчик: МГУ 

https://openedu.ru/course/
msu/GENETICS/ 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Кузьмина С.П. 
 

Генетика: курс лекций/ С.П. Кузьмина, И.В. Потоцкая. – 
Омск, Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 
2013. – 107 с.: ил. 

НСХБ 

Н. В. Храмцова,  
И. В. Потоцкая, 
С. П. Корнева 

Сборник тестов по генетике: учебное пособие, Омский 
гос. аграр. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2009. - 115 с. 
 

НСХБ 

Кузьмина С.П., 
Потоцкая И.В.  
 

Генетика: учебное пособие / С.П. Кузьмина, И.В. Потоц-
кая. – Омск, Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столы-
пина, 2013. – 94с.: ил. 

НСХБ 

 

 

http://znanium.com/

