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 Пояснительная записка 

 

Объем дисциплины 4  з.е. 

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций, установленными   образовательной программой 

 

Компетенции Индикаторы  

достижения 

компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-1. Способен 

изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук и 

их взаимосвязях 

ИД-1ОПК-1 

Понимает законы, 

закономерности и 

взаимосвязи 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук 

ИД-2ОПК-1 

Использует анализ 

биологических 

объектов и процессов 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: современные взгляды на проблему 

генетики микроорганизмов и генетические 

подходы к проблеме идентификации бактерий; 

особенности методологии изучения генетики 

микроорганизмов; теоретические и прикладные 

аспекты селекции микроорганизмов по 

целевому продукту; методы и модели, 

применяемые в современных ДНК-технологиях 

в научных и производственных целях; аспекты 

подбора молекулярно-генетических маркеров, 

типов векторов, создания «биореакторов»; 

методы и формы контроля биобезопасности 

генно-модифицированных продуктов 

фармакологической и пищевой 

промышленности.  

Уметь: грамотно и рационально пользоваться 

основной, справочной и дополнительной 

литературой; правильно использовать 

терминологию дисциплины; обосновать 

механизмы и закономерности генетического 

развития биологических систем; использовать 

генетические методы в практической 

деятельности; применять полученные знания 

на практике; связывать свой собственный 

научно-исследовательский опыт с 

глобальными проблемами генной инженерии; 

представлять возможные пути решения 

наиболее актуальных проблем генной 

инженерии. 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: самостоятельной 

работой с учебной литературой на бумажных и 

электронных носителях, интернет-ресурсах по 

генетике и генной инженерии; методами 

генетических исследований (определение 

частоты мутаций, получение различных типов 

мутантов); необходимым потенциалом для 

выполнения задания по использованию 

методов биотехнологии и генной инженерии 

для решения актуальных задач, для 

самостоятельного планирования выполнения 

заданий, для определения необходимых 

методов и приемов работы, и анализа, 

обобщения полученных результатов. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. «Генетика и генная инженерия» - введение. Предмет «Генетики». Понятие о наследственности и 

изменчивости на всех уровнях организации живого. Место генетики среди биологических наук. Истоки 

генетики. Понятия: ген, генотип и фенотип. Фенотипическая и генотипическая изменчивость, мутации. 

Основные этапы развития генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. 

Филипченко, С.С. Четвериков и др.). Значение генетики для решения задач селекции, медицины, 



биотехнологии, экологии. 
Тема 2. Теория  гена (генная теория). Структура генома. Представление школы Моргана о строении    и    

функции    гена. Функциональный и рекомбинационный критерии аллелизма. Множественный аллелизм.      

Мутационная      и рекомбинационная  делимость  гена (мутагенез). Природные и антропогенные мутагены. 

Работ   школы   Серебровского   по ступенчатому             аллелизму. Псевдоаллелизм. Функциональный тест на 

аллелизм (цис-транс-тест). Исследование тонкой структуры гена на примере    фага    Т4    (Бензер). 

Сопоставление     физических     и генетических размеров единиц карты для установления размеров гена и 

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

межаллельной        комплементации, относительность критериев аллелизма. Молекулярно-генетические 

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

организация генов эукариот, сплайсинг. Структурная организация    геномов    эукариот. Классификация       

повторяющихся элементов    генома.    Молекулярно генетические  методы  картирования генома. Проблемы 

происхождения и молекулярной эволюции генов. 

Тема 3. Молекулярные механизмы генетических процессов. Преемственность проблем «классической»    

и    молекулярной генетики. Мутационные модели. Генетический контроль и молекулярные механизмы              

репликации. Полуконсервативный          способ репликации    ДНК.    Полигенный контроль процесса 

репликации. Схема событий в вилке репликации. Понятие о репликоне особенности организации хромосом     

эукариот.     Системы рестрикации     и     модификации. Рестрикционные эндонуклеазы. Проблемы 

стабильности генетического материала.     Типы    структурных повреждений в ДНК и репарационные 

процессы. Генетический контроль и механизмы      эксцизионной      и пострепликативной        репарации, 

репарация  неспаренных  оснований, репаративный  синтез  ДНК.  Роль репаративных систем в обеспечении 

генетических процессов. Нарушения в процессах репарации как причина наследственных        молекулярных 

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

транспозиции. Доказательство   механизма   общей рекомбинации  по схеме «разрыв-воссоединение». 

Молекулярная модель рекомбинации по Холлидею. Генная конверсия.        Сайт-специфическая рекомбинация: 

схема интеграции и исключения   ДНК   фага   лямбда. Генетический контроль и механизмы процессов 

транспозициии. Генетический контроль мутационного процесса.  Связь  мутабильности  с функциями   

аппарата   репликации. Механизмы спонтанного мутагенеза; гены  мутаторы  и  антимутаторы. Механизмы    

действия    аналогов оснований,    азотистой    кислоты, акридиновых             красителей, алкилирующих 

агентов. Понятие о мутагенных   индуцибельных   путях репарации: УФ-мутагенез. Мутагенез, 

опосредованный   через   процессы рекомбинации. Механизмы автономной нестабильности     генома,     роль 

мобильных генетических элементов. Молекулярные механизмы регуляции действия      генов.      Регуляция 

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

контроля. Системная      регуляция;      роль циклической         АМФ         и гуанозинтрифосфата.      Оперонные 

системы регуляции (теория Жако и Моно). Генетический анализ лактозного оперона. Регуляция транскрипции 

на уровне   терминации   на   примере триптофанового оперона. Принципы регуляции действия генов у 

эукариот. Транскрипционно активный хроматин. Регуляторная роль гистонов, негистоновых   белков,    

гормонов. Особенности организации промоторной области         у         эукариот. Посттранскрипционный       

уровень регуляции   синтеза   белков.   Роль мигрирующих генетических элементов в регуляции генного 

действия. 
Тема 4. Материальные основы наследственности. Понятие о генетической информации. Доказательства 

роли ядра и хромосом в явлениях наследственности. Локализация генов в хромосомах. Роль 

цитоплазматических факторов в передаче наследственной информации. Деление клетки и воспроизведение. 

Митотический цикл и фазы митоза. Мейоз и образование гамет. Коньюгация хромосом. Редукция числа 

хромосом. Генетическая роль митоза и мейоза. Кариотип. Парность хромосом в соматических клетках. 

Гомологичные хромосомы. Специфичность морфологии и числа хромосом. Молекулярные основы 

наследственности. Истоки биохимической генетики, концепция «один ген – один поллипептид». Белок как 

элементарный признак. Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформация у бактерий, 

опыты с вирусами). Модель ДНК Уотсона и Крика. Функции нуклеиновых кислот в реализации генетической 

информации: репликация, транскрипция и трансляция. Методологическое значение принципа передачи 

генетической информации: ДНК РНК белок.Свойства генетического кода. Доказательства триплетности кода. 

Расшифровка кодонов. Вырожденность кодов. Терминирующие кодоны. Понятие о генетической супресии. 

Универсальность кода. Строение хромосом: хроматида, хромомеры, эухроматические и гетерохроматические 

районы хромосом. Изменения в организации морфологии хромосом в ходе митоза и мейоза. Репликация 

хромосом. Политения. Онтогенетическая изменчивость хромосом. Молекулярная организация хромосом 

прокариот и эукариот. Компоненты хроматина: ДНК, РНК, гистоны, другие белки. Уровни упаковки 

хроматина, нуклеосомы. 
Тема 5. Генетический анализ. Основные закономерности наследования. Цели и принципы генетического 

анализа. Методы: гибридологический, мутационный, цитогенетический, популяционный, близнецовый, 

биохимический. Основы гибридологического метода: выбор объекта, отбор материала для скрещивания, 

анализ признаков, применение статистического метода. Разрешающая способность гибридологического 

метода. Генетическая символика. Моногибридные и полигибридные скрещивания. Закономерности 

наследования при моногибридном скрещивании, открытые Г. Менделем: единообразие гибридов первого 

поколения, расщепление во втором поколении. Представление Г. Менделя о дискретной наследственности 

(факториальная гипотеза). Представление об аллелях и их взаимодействиях: полное и неполное 

доминирование, кодоминирование. Закон «чистоты гамет». Гомозиготность и гетерозиготность. 

Анализирующее скрещивание, анализ типов и соотношения гамет у гибридов. Расщепление по фенотипу и 

генотипу во втором поколении и анализирующем скрещивании при моногенном контроле признака и разных 

типах аллельных взаимодействий (3:1, 1:2, 1:1). Относительный характер доминирования. Возможные 



биохимические механизмы доминирования. Закономерности наследования в ди- полигибридных скрещиваниях 

при моногенном контроле каждого признака: единообразие первого поколения и расщепление во втором 

поколении. Закон независимого наследования генов. Статистический характер расщеплений. Общая формула 

расщеплений при независимом наследовании. Значение мейоза в осуществлении законов «чистоты гамет» и 

независимого наследования. Условия осуществления «менделеевских расщеплений». Отклонения от 

менделеевских расщеплений при ди- полигенном контроле признаков. Неаллельные взаимодействия: 

комплементарность, эпистаз, полимерия. Биохимические основы неаллельных взаимодействий. Особенности 

наследования количественных признаков (полигенное наследование). Использование статистических методов 

при изучении количественных признаков. Представление о генотипе как сложной системе аллельных и 

неаллельных взаимодействий генов. Плейотропное действие генов. Пенетранность и экспрессивность. 

Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных  с полом. Половые хромосомы, гомо- и 

гетерогаметный пол; типы хромосомного определения пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Значение реципрокных скрещиваний для изучения сцепленных с полом признаков. Наследование при не 

расхождении половых хромосом. Балансовая теория определения пола. Гинандроморфизм. Сцепленное 

наследование и кроссинговер.Значение работ школы Моргана в изучении сцепленного наследования 

признаков. Особенности наследования при сцеплении. Группы сцепления. Кроссинговер. Доказательства 

происхождения кроссинговера в мейозе и митозе на стадии четырех нитей. Значение анализирующего 

скрещивания и тетрадного анализа при изучении кроссинговера. Множественные перекресты. Интерференция. 

Линейное расположение генов в хромосомах. Основные положения хромосомной теории наследственности по 

Моргану. 
Тема 6. Генетическая изменчивость. Понятие    о    наследственной    и ненаследственной 

(модификационной) изменчивости.         Формирование признаков       как       результат взаимодействия 

генотипа и факторов среды.  Норма  реакции  генотипа. Адаптивный характер модификаций. Использование        

математических методов при анализе изменчивости организмов.           Комбинативная изменчивость,      

механизм      ее возникновения, роль в эволюции и селекции. Геномные изменения: полиплоидия, анеуплоидия.        

Автополиплоиды, особенности   мейоза   и   характер наследования.       Аллополипловды. Амфидиплоидия    

как    механизм возникновения           плодовитых аллополиплоидов. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. 

Анеуплоидия: нуклисомики,  моносомики, полисомики,   их  использование  в генетическом анализе.  

Особенности мейоза и образование гамет у анеуплоидов,  их  жизнеспособность  и плодовитость. 

Хромосомные перестройки. Внутри- и межхромосомные        перестройки: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции. Механизмы           возникновения, использование в генетическом анализе для 

локализации отдельных генов и составления    генетических    карт. Особенности мейоза при различных типах 

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

соматических, адаптивных и нейтральных, летальных и условно летальных, ядерных и неядерных,      

спонтанных      и индуцированных  мутациях.   Общая характеристика молекулярной природы возникновения 

генных мутаций: замена оснований, выпадение или вставка оснований   (нонсенс,   минссенс   и фреймшифт 

типа).Роль    мобильных    генетических элементов в возникновении генных мутаний.      Многоэтапность      и 

генетический контроль мутационного процесса. Радиационный мутагенез: генетические эффекты 

ионизирующего излучения    и   УФ    -    лучей. Закономерности       «доза-эффект». Химический мутагенез. 

Особенности мутагенного   действия   химических агентов. Факторы, модифицирующие мутационный процесс. 

Антимутагены. Мутагены окружающей среды и методы их тестирования. 

Тема 7. Основы генетической инженерии, и ее применении в биотехнологии. Задачи и методология 

генетической инженерии.  Методы выделения и синтеза  генов. Понятие о векторах. Векторы на основе 

плазмид и ДНК фагов. Геномные библиотеки. Способы получения рекомбинативных молекул ДНК, методы 

клонирования генов. Проблема экспрессии гетерологических генов.   Получение   с   помощью генетической 

инженерии трансгенных организмов. Векторы эукариот. Дрожжи как объекты генетической   инженерии.   

Основы генетической инженерии растений и животных:   трансформация   клеток высших организмов, 

введение генов в зародышевые и соматические клетки животных.  Проблемы  генотерапии. Значение 

генетической инженерии для решения    задач    биотехнологии, сельского хозяйства,  медицины и различных    

отраслей    народного хозяйства.   Использование   методов генетической инженерии для изучения 

фундаментальных проблем генетики и других     биологических     наук. Социальные  аспекты  генетической 

инженерии. 
Тема 8. Нехромосомные генетические элементы у бактерий: плазмиды, умеренные фаги и 

мигрирующие элементы (транспозоны и IS-элементы).  Способы передачи генетической 

информации у микроорганизмов. 

Тема 9. Изменение генетического материала прокариот. Типы изменчивости. Системы 

репарации мутационных повреждений в клетках прокариот. Фенотипическое проявление мутаций. 

Рекомбинации, конъюгации генетического аппарата бактериальных клеток.  Трансформация 

бактерий.  

Тема 10. Селекционная работа с микроорганизмами, методы генетического конструирования 

микроорганизмов для использования в качестве промышленных штаммов; технология получения 

рекомбинантных ДНК in vitro; идентификация клеток, содержащих рекомбинантные ДНК; 

конструирование штаммов-продуцентов для использования в биотехнологии. 

Тема 11. Закономерности и вклад различных процессов в эволюцию прокариот. 

Формирование механизмов обмена генетическим материалом, принадлежащим разным особям, «по 

горизонтали», и возникновение на базе этого особей с рекомбинантным геномом. 



Тема 12. Особенность организации генетической информации в мире прокариот. Законы 

наследственности и изменчивости микроорганизмов, технология получения рекомбинантных ДНК 

in vitro, способы введения их в клетки эу- и прокариот. 

 

3.  Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)
 

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) 

представлены в электронном курсе в ЭИОС МГТУ; 

- методические указания к выполнению практических работ представлены в 

электронном курсе в ЭИОС МГТУ; 

- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

представлены на  официальном сайте МГТУ в разделе  «Информация по образовательным 

программам, в том числе адаптированным». 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме 

отдельного документа, представлен на  официальном сайте МГТУ в разделе «Информация 

по образовательным программам, в том числе адаптированным». ФОС включает в себя:  
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (модуля); 

- задания текущего контроля;  

- задания промежуточной аттестации; 

- задания внутренней оценки качества образования. 

 

        5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы  (печатные издания, 

электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем) 

 

Основная литература: 

1. Аксенов, П. А. Генетика : учебно-методическое пособие / П. А. Аксенов, В. А. Брынцев, Т. 

Г. Махрова. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2021. 

— 146 c. — ISBN 978-5-7038-5430-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123690.html 

2. Песцов, Г. В. Биотехнология : учебно-методическое пособие для проведения лабораторных 

занятий / Г. В. Песцов, Н. Н. Жуков. — Тула : Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2021. — 69 c. — ISBN 978-5-6045162-5-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119680.html 

3. Костерин, О. Э. Основы генетики. В 2 частях. Часть 2. Хромосомные перестройки, 

полиплоидия и анеуплоидия, мобильные генетические элементы и генетическая трансформация, генетика 

количественных признаков и популяционная генетика : учебник для СПО / О. Э. Костерин ; под редакцией 

В. К. Шумного. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 246 c. — ISBN 978-5-

4488-0793-0, 978-5-4497-0454-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96020.html 

4. Решение задач по генетике : учебное пособие / Т. И. Кондаурова, А. М. Веденеев, Н. Е. 

Фетисова, А. В. Зверев. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2020. — 99 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99141.html 

 

Дополнительная литература: 

5. Теоретические и практические аспекты использования биотехнологии и генной инженерии : 

учебное пособие / Г. В. Максимов, В. Н. Василенко, А. И. Клименко [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 471 c. — ISBN 978-5-4486-0278-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73635.html 

6. Субботина, Т. Н. Молекулярная биология и генная инженерия : практикум / Т. Н. 

Субботина, П. А. Николаева, А. Е. Харсекина. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. 

— 60 c. — ISBN 978-5-7638-3857-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84253.html 

http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
http://www.mstu.edu.ru/sveden/education/oop/
https://www.iprbookshop.ru/123690.html
https://www.iprbookshop.ru/119680.html
https://www.iprbookshop.ru/96020.html
https://www.iprbookshop.ru/99141.html
https://www.iprbookshop.ru/73635.html
https://www.iprbookshop.ru/84253.html


7. Перетрухина, И.В. Генетика и эволюция [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. 

задания для студентов заоч. отд-ния специальности 013500 "Биоэкология" / И. В. Перетрухина. – Мурманск : 

Изд-во МГТУ, 2006. – Доступ из локальной сети Мурман.гос.техн.ун-та. – 

http://elib.mstu.edu.ru/2006/M_06_58.pdf – Загл. с экрана. 

8. Перетрухина, И.В. Генетика микроорганизмов [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лаб. работам для студентов направления 020200.62 "Биология" профиль "Микробиология" и специальности 

020209.65 "Микробиология" / И.В. Перетрухина. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. – Доступ из локальной 

сети Мурман.гос.техн.ун-та. http://elib.mstu.edu.ru/2012/M_12_213.pdf – Загл. с экрана. 

 

6.  Профессиональные  базы данных и информационные справочные системы 

 

1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-

портал правовой информации- URL: http://pravo.gov.ru 

2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- URL:  http://window.edu.ru   

3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: 

http://www.consultant.ru/ 

4) Электронный каталог библиотеки МГТУ с возможностью ознакомиться с 

печатным вариантом издания в читальных залах библиотеки –  http://lib.mstu.edu.ru  

5) ЭБС  «IPRbooks» (Лицензионный договор № 4979/19 от 01.04.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks». Исполнитель ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа») – http://iprbookshop.ru/    

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

1) Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian Academic 

OPEN, лицензия № 44335756 от 29.07.2008 (договор №32/379 от 14.07.08г.) 

2) Офисный пакет Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN, лицензия № 

45676388 от 08.07.2009 (договор 32/224 от 14.0.2009г.) 

3) Офисный пакет Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, лицензия № 

47233444 от 30.07.2010 (договор 32/285 от 27 июля 2010г.) 

4) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader Corporate 9.0 

(сетевая версия), 2009 год (договор ЛЦ-080000510 от 28 апреля 2009г.) 

5) Антивирусная программа (договор №7689 от 23.07.2018 на программу 

Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite) 

 

8.  Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в 

приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной 

программы» и включает: 

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде МГТУ; 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

http://www.consultant.ru/
http://lib.mstu.edu.ru/
http://iprbookshop.ru/


 



10.  Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности 

Таблица 1  - Распределение трудоемкости 

Вид учебной  

деятельности
 

 

 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по 

формам обучения 

Очная 

Семестр 

Всего часов   

6 

Лекции 50 50 

Практические занятия 66 66 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 28 28 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  
  

Всего часов  

по дисциплине 

/ из них в форме практической 

подготовки 

144 144 

  

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля 

Экзамен - - 

Зачет/зачет с оценкой -/+ -/+ 

Курсовая работа (проект) - - 

Количество  

расчетно-графических работ 
- - 

Количество  

контрольных  

работ 

- - 

Количество  

рефератов 
- - 

Количество эссе - - 

 

Перечень практических занятий по формам обучения 

 

№ 

п\п 
Темы  практических занятий 

1 2 

 Очная форма 

1 Определение уровня митотической активности клеток. 

2 Деление клеток и воспроизведение. Митоз. Мейоз. 

3 Матричные процессы в клетках. Репликация, репарация ДНК. Биосинтез белка. 

4 Менделизм и взаимодействие генов. 

5 Менделеевская генетика. Моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивание. 

6 Сцепленное наследование и кроссинговер. Генетические карты. 

7 Генетический анализ. Тестирование. 

8 Генетический контроль (мониторинг) за распространением болезней и аномалий в популяциях. 

9 Выделение нуклеиновых кислот: Задание 1. Выделение геномной ДНК прокариот. Задание 2. 

Выделение геномной ДНК из мицелия грибов и тканей растений. Задание 3. Выделение плазмид из 

бактериальных клеток. 

10 Синтез целевого фрагмента ДНК для клонирования методом ПЦР. 

11 Объединение вектора и целевого фрагмента ДНК рестриктазно-лигазным методом. 

                                                           

 



12 Трансформация клеток E. coli  рекомбинантными плазмидными векторами. 

13 Получение компетентных клеток E. coli 

14 Трансформация клеток E. coli рекомбинантными плазмидными векторами. 
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