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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-1 владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических

законов и явлений  

СК-4 способен ориентироваться в вопросах биохимического единства органического

мира,молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах

генетического анализа  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях организации живого;  

- причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия;  

- генетическую структуру популяций;  

- генетические основы эволюционного процесса;  

- закономерности в эволюции кариотипов;  

- происхождение и эволюцию генома человека;  

 Должен уметь: 

 - уметь решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности, изменчивости и

законами генетики популяций;  

- проводить сравнительный анализ данных по генетическим основам эволюционного процесса;  

- популярно и научно правильно объяснять закономерности наследственности и изменчивости;  

 Должен владеть: 

 - методами экспериментальной деятельности;  

 - методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках, в музеях;  

 - методами подбора материалов из Интернета.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с

требованиями образовательных стандартов;  

 - способность ориентироваться в вопросах биохимического единства органического мира,молекулярных

основах наследственности, изменчивости и методах генетического анализа.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Биология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
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Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 10 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 143 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; отсутствует в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и методы

генетики. Цитологические основы

наследственности

7 0 2 0 16

2.

Тема 2. Моногибридные и

полигибридные скрещивания

7 2 0 4 20

3.

Тема 3. Сцепленное наследование

признаков и кроссинговер

7 2 2 2 18

4. Тема 4. Изменчивость 8 2 0 0 18

5. Тема 5. Ген и признак 8 0 0 2 18

6.

Тема 6. Молекулярные механизмы

генетических процессов

8 2 0 2 20

7.

Тема 7. Основы генетической

инженерии

8 0 2 0 15

8.

Тема 8. Популяционная и

эволюционная генетика

8 0 0 0 18

  Итого   8 6 10 143

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и методы генетики. Цитологические основы наследственности

Генетика - наука о закономерностях наследственности, наследования и изменчивости. Проявление

наследственности и изменчивости на разных уровнях организации живого: молекулярном, организменном,

популяционном.

Методы генетики. Гибридологический анализ - основной специфический метод генетики. Использование

методов биохимии, математики, цитологии, эмбриологии и др. наук в изучении генетических проблем.

История генетики. Ее истоки. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина, успехов селекции, эмбриологии и

цитологии в становлении генетики. Основные этапы развития генетики от Менделя до наших дней.

Механизмы бесполого размножения прокариот. ДНК как носитель наследственной информации. Строение ДНК,

полуконсервативный механизм репликации ДНК. Этапы синтеза ДНК у бактерий. Распределение дочерних

молекул при делении клеток прокариот.

Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого размножения у эукариот. Фазы митоза. Хромосомы, хроматиды.

Особенности распределения хромосом (хроматид) при делении клетки. Особенности воспроизведения и

распределения цитоплазматических органоидов в процессе деления клетки. Эндомитоз.

Тема 2. Моногибридные и полигибридные скрещивания

Гибридологический метод как основа генетического анализа. Принципиальное значение метода генетического

анализа, разработанного Г. Менделем, анализ наследования отдельных альтернативных пар признаков,

использование константных чистолинейных родительских форм, индивидуальный анализ потомства гибридов,

количественная оценка результатов скрещивания.

Генетическая символика. Правила записи скрещивания.

Наследование при моно- и полигибридном скрещивании.

Наследование при моногибридном скрещивании. Понятие о реципрокных скрещиваниях. Первый закон Менделя

- закон единообразия гибридов первого поколения. Понятия о генах и аллелях. Аллелизм. Множественный

аллелизм. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование).
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Расщепление по генотипу и фенотипу во втором и третьем поколениях. Гомозиготность и гетерозиготность.

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещиваниях. Значение анализирующего скрещивания. Второй

закон Менделя - закон расщепления или чистоты гамет. Наследование при дигибридном скрещивании.

Расщепление по генотипу и фенотипу при дигибридном скрещивании. Независимое наследование отдельных пар

признаков. Третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования генов, признаков.

Закономерности полигибридного скрещивания. Комбинативная изменчивость, ее значение в селекции и в

эволюции. Общие формулы расщепления при полигибридных скрещиваниях.

Тема 3. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер

Явление сцепления генов. Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследовании и отличие его от

наследования при плейотропном действии гена.

Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. Генетическое доказательство

перекреста хромосом. Величина перекреста и линейная генетическая дискретность хромосом. Одинарный и

множественный перекресты хромосом. Понятие об интерференции и коинциденции. Определение силы

сцепления. Соответствие числа групп сцепления гаплоидному числу хромосом. Локализация гена. Генетические

карты растений, животных и микроорганизмов.

Цитологическое доказательство кроссинговеры. Учет кроссинговера при тетрадном анализе. Перекрест на

хроматидном уровне. Гипотетические механизмы перекреста. Мейотический и соматический кроссинговеры.

Соматический мозаицизм. Неравный кроссинговер. Сравнение цитологических и генетических карт хромосом.

Влияние структуры хромосом, пола и функционального состояния организма на частоту кроссинговера.

Генетический контроль конъюгации хромосом и частоты кроссинговера. Влияние факторов внешней среды на

кроссинговер. Роль перекреста хромосом и рекомбинации генов в эволюции и селекции растений, животных и

микроорганизмов.

Тема 4. Изменчивость

Классификация изменчивости. Понятие о наследственной генотипической изменчивости (комбинативная и

мутационная) и ненаследственной генотипической (модификационная, онтогенетическая) изменчивости.

Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции. Роль модификационной изменчивости в

адаптации организмов и значение ее для эволюции.

Мутационная изменчивость. Принципы классификации мутаций. Генеративные и соматические мутации.

Классификация мутаций по изменению фенотипа - морфологические, биохимические, физиологические.

Различие мутаций по их адаптивному значению: летальные и полулетальные, нейтральные и полезные мутации;

относительный характер различий мутаций по адаптивному значению. Понятие о биологической и хозяйственной

полезности мутационного изменения признака. Генетические коллекции мутантных форм и их использование в

частной генетике растений, животных и микроорганизмов. Значение мутаций для генетического анализа

различных биологических процессов.

Тема 5. Ген и признак

Эволюция представлений о гене. Классические представления о гене как о единице функции, рекомбинации и

мутации. Функциональный критерий аллелизма (цис-транс-тест). Внутригенная рекомбинация. Явление

ступенчатого аллелизма. Анализ тонкой структуры гена на примере локуса 11 у бактериофага Т-4. Современные

представления о структуре гена и аллелизме. Колинеарность гена и его белкового продукта. Внутригенная

(межаллельная) комплементация.

Ген как участок молекулы ДНК и РНК у некоторых вирусов.

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Генетическая организация ДНК -

последовательность нуклеотидных пар как основа кодирования наследственной информации.

Тема 6. Молекулярные механизмы генетических процессов

Транскрипция. Типы РНК в клетке - информационная, транспортная, рибосомальная. Дискретность

транскрипции. Генетический контроль и регуляция генной активности. Система оперона

(регулятор-оператор-структурный ген), обеспечивающая дифференциальное функционирование генов у

прокариотических микроорганизмов. Фермент РНК-полимераза и его участие в транскрипции.

Обратная транскрипция, ревертаза.

Трансляция. Основные свойства генетического кода: триплетность, однонаправленное чтение кода без запятых,

избыточность (вырожденность) кода. Синтез белка в бесклеточных системах, расшифровка кодонов. Таблица

генетического кода. Универсальность кода.

Структура и свойства транспортных РНК. Взаимодействие кодон-антикодон. Структура рибосом и их функция в

белковом синтезе. Инициация и терминация белкового синтеза. Функциональные границы гена.

Тема 7. Основы генетической инженерии

Практическое использование достижений молекулярной генетики. Генная инженерия. Значение плазмид,

эписом, профагов в генной инженерии.

Ферменты, разрезающие и сшивающие ДНК (рестриктазы, лигазы). Получение генов. Искусственный синтез

гена. Использование генной инженерии для получения гормона роста человека, инсулина, интерферона и др.

Тема 8. Популяционная и эволюционная генетика
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Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с перекрестным размножением и

самооплодотворением. Учение В. Иогансена о популяциях и чистых линиях. Наследование в популяциях.

Генетическое равновесие в панмиктической менделевской популяции и его теоретический расчет в соответствии

с законом Харди-Вайнберга.

Факторы генетической динамики популяций. Роль инбридинга в динамике популяций. Процесс гомозиготизации.

Роль мутационного процесса в генетической динамике популяций (С. С. Четвериков). Мутационный груз в

популяциях. Возрастание мутационного груза в популяциях в связи с загрязнением окружающей среды

физическими и химическими мутагенами. Ненаправленность мутационного процесса.

Популяционные волны (дрейф генов), их специфичность и роль в динамике генных частот.

Действие отбора как направляющего фактора эволюции популяций. Понятие об адаптивной (селективной)

ценности генотипов и о коэффициенте отбора.

Генетические факторы изоляции (хромосомные перестройки, авто- и аллополиплоидия).

Генетический гомеостаз и его механизмы. Гетерозиготность в популяции. Наследственный полиморфизм

популяций. Изоферменты и биохимический метод анализа полиморфизма популяций. Переходный и

сбалансированный полиморфизм.

Значение генетики в развитии эволюционной теории.

Значение генетики популяций для экологии и биогеоценологии. Значение генетики популяций в комплексе

проблем охраны природы. Меры по сохранению генофонда планеты

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС "Znanium.com" - http://www.znanium.com

ЭБС "Издательство "Лань" - http://e.lanbook.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Конспект лекций должен содержать название темы, план лекции. Материал конспектируется

кратко, последовательно, с выделением отдельных вопросов темы. Повысить скорость

конспектирования можно используя общепринятые сокращения, аббревиатуры, схемы.

Основные термины рекомендуется выделять. При использовании интерактивных методов

требуется участие студента в обсуждении явлений, обосновании выводов, предложенных в

ходе изложения лекционного материала. 

практические

занятия

Целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме

или разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информации,

сопоставлять и сравнивать точки зрения, высказывать свою точку зрения и т.п. Подготовка к

практическим занятиям предполагает самостоятельную проработку учебной литературы,

лекций и интернет-источников по сформулированным вопросам. В случае затруднений

сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на практическом занятии. 

лабораторные

работы

Выполнение лабораторных работ направлено на:

обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной

дисциплины;

формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;

развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;

выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа предполагает, как регулярную подготовку студента к различным

формам занятий, так и выполнение отдельных заданий в процессе разбора теоретических

положений в ходе проведения занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает

проработку конспектов предыдущих лекций, выполнение заданий в рамках подготовки к

практическим занятиям, конспектирование материала по вопросам, выносимым на

самостоятельное изучение. При необходимости, рекомендуется проводить проверку терминов,

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в

тетрадь. 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на рекомендованные литературные источники,

материал лекций и практических занятий, образовательные интернет-ресурсы. Необходимо

структурировать весь материал, рекомендуется по каждому вопросу составить краткий

опорный конспект, составить словарь ключевых терминов. Для повышения эффективности, по

мере повторения материала, необходимо проводить анализ взаимосвязи различных разделов

дисциплины. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Биология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


