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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель дисциплины - дать необходимую теоретическую базу лля практической
работы в области tжвакультуры овладения методaми анализа наследования признarков в
попуJUIциях и чистых линиях, традиционными и современными методalN,Iи и приёмами
селекционно-племенного дела в области аквакультуры.

Задачи дисциплины:
- полrIение знаний по цитологическим И молекулярным основам

наследственности, хромосомной теории наследственности, генетическим ocнoB:lпd
индивидуального рiI}вития; анализУ причин И последствий генетической и
модификационной изменчивости; закономерностям наследования рrвличньD( признаков
при скрещиваниях; методам изучения наследования количественньrх и биохимических
признаков в популяциях и чистых линиях; системам рzвведения и типzlп{ скрещиваний,
МеТОДаП,I и формаМ отбора, методЕlМ полrlениЯ промышленньIх гибридов, специчшьным
(генетическим) методам селекции в аквакультуре.

- фОРМИРОВание навыков работы с лабораторным оборудованием, биологическими
объектами, постановки скрещиваний и анЕIлиза результатов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

КОмпетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенции:
а) универсальные компетенции (УК):
- СПОСОбен УпрЕIвлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
СаП{ОРаЗВития на основе принципов образования и в течение всей жизни(УК_б)

б) общепрофессиональные компетенчии (ОПК):
- Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности (ОПК-4) ;
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3. МЕСТО ДИСЦИПJIИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина Бl.О.17 <Генетика и селекция рыб> явJIяется обязательной частью
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
н.шравлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура.

Осваиваетсяв4 и 5 семестрах.
.Щисциплина кГенетика и селекция рыб> явJuIется базовой и связана со следующими

дисциплинап.rи:
о Менеджмент и маркетинг
о Искусственное воспроизводство рыб
о Введение в профессию
. Основы прудового и садкового рыбоводства
. Вирусология
о Кормлениерыб
о Гидроботаника
о Экология
о Биологическиеосновырыбоводства
о Микробиология
о Искусственноевоспроизводстворыб
о Товарное рыбоводство
. ИнформационЕые технологии в рыбном хозяйстве
о ВодныерастеЕия

4. оБъЕмдисциплины
( ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РЫБ ))

Вид учебной работы всего часов
Семестры

4 э
Дудиторные занятия (всего) 82 32 50
В том числе:
Лекции, в том числе интерактивные
формы

з2 |4 16

Практическая подготовка 2
Практические занятия (ПЗ), в том
числе интерактивные формы

50 1б з4

Практическая подготовка
4

самостоятельная работа (всего) 98 40 58
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен) зачет/экзамен Зачет Экзамен

Общая трудоемкость часы / зачетные
единицы 180/5 7212 108/3
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б. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

б.1. Методические указания для самостоятельной работы
1. ЖигачевА.И., Уколов П.И., Шараськина О.Г., Петухов В.Л. Практикум по

ветеринарной генетике М. Колос, 20II.
2. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов по

направлениям подготовки, реЕrлизуемым в СПбГАВМ [Электронньй ресурс] / А.Д.
СУхинин [и лп.J; СПбГАВМ - СПб.: Изд-во СПбГАВМ, 20l8. - 67 с. - Режим доступа:
lrttps://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Dethult.asp (дата обращения 2I.06.2021)

б.2. Литература для самостоятельной работы1. Уколов, Петр Иванович. Генетика и селекция рыб : учебное пособие / Уколов Петр
Иванович, Пристач Лплия Николаевна, Шараськина Ольга Геннадьевна. - Санкт-Петербург :

КВАДРО, 2019. - 2|6 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81149. (дата обращения
21.06.202l).
2. П. И. Уколов, Ю. В. Мукий Молекулярные методы исследований в генетике и
ветеринарии : учебно-метод. пособие для студ. вет. и зоотехн. фак. вузов по дисциплине
"ВетеринарнffI генетика" / сост.; СПбГАВМ. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАВМ,20117. -
29 с. Режпм доступа:
(дата обращения : 2|.06.202l).
З. Божкова, В. П. Основы генетики : 1^rебное пособие / В. П. Божкова. - М. :

ПАРАДИГМА, 2009. - 2'l0 с. - ISBN 978-5-42|4-0001-1. - Текст : электронный //
Электронно-библиотечнЕuI система IPR BOOKS : Режим доступа:
http ://www. iprbookshop.ru/ 1 3 03 3 . (дата обращения :2| .06.202l).
4. Жимулев И.Ф. Общ.ш и молекулярнiш генетика, Новосибирск 2007.- 479с.
Задачи по современной генетике: учеб. Пособие/ под ред. М.М. Асланяна -2-е изд,- М.: КДУ,
2008.- 224с.Режим доступа: http://www.iprbookshop.r,u/65279 (дата обращения.2I.06.202l).
5. Петухов, Валерий Лаврентьевич. ВетеринарнffI генетика : учеб. / Петухов Валерий
Лаврентьевич, А. И. Жигачев, Г. А. Назарова. -2-епзд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1996. -
384 с.
6. Петухов, Валерий Лаврентьевич. Ветеринарнaш генетика с основzlми вариационной
статистики : по спец. "Ветеринария" / Петухов Ва-периЙ Лаврентьевич, Жигачев Анатолий
Иванович, Назарова Галина Александровна. - М. : Агропромиздат, 1985. - З69 с.

7. Архив научньж журналов [Электронный ресурс] : [база данньтх] / Научный журнЕlл
Экологическая генетика - Москва 

-.Щоступ 
к полным тестам свободный http://ecolgenet.rr/

(,.Щата обращения : 2| .06.202l)
8. Архив научных журнzIлов [Электронный ресурс] : [база данных] / Генетика - Москва

-.Щоступ 
к полным TecTElM свободный lrttp://www.viцg.ru/genetika/ (Щата обращения:

2|.06.202|)

7. пЕрЕчЕнъ основноЙ и дополнитЕлъной литЕрАтуры, ЕоБходимой
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
l. Уколов П.И., Пристач Л.Н., О.Г. Шараськина Генетика и селекция рыб СПб.,

Квадро,2019.
2. Власов В.А. Рыбоводство: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Власов. - 2-

е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 20|2. з52 с. Режим доступа:
http s : //е. lanbo ok. com/book/3 8 9 7 (дата обращения : 2| .0 6 .202|).

3. Пономарев С.В. Аквакультура : учебник [Электронный ресурс] / С.В. Пономарев,
Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. 

-2-е изд., перераб. - Санкт-Петербург: Лань, 20|7. - 440
с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95 l44 (дата обращения: 2I.06.202l).

б) дополнительная литература:
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1. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства: учебник [Электронный ресурс] / Л.П. Рыжков,
Т.Ю. КУчко, И.М..Щзюбук. - Санкт-Петербург: Лань,20ll. - 528 Режим доступа:
https :/ie.lanbook. com/book/65 8 (дата обращения : 2l .06.202l).

2. Комлацкий В.И. Рыбоводство: учебник [Электронный ресурс] lВ.И. Комлацкий, Г.В.
КОмлацкиЙ, В.А. Величко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 20l8. - 200 с. -Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/l02223 (дата обращения 2t.06,202l).

3. Генетика, уrебник для вузов/ Под редакцией акадсмика РАМН В.И. Иванова._ М.:
<Академкнига>, 2006.- 63 8с.

4. Жимулев И.Ф. ОбщЕuI и молекулярнiul генетика, Новосибирск 2007.- 479с.
5. Задачи по современной генетике: учеб. Пособие/ под ред. М.М. Дсланяна - 2-е изд.- М.:

КДУ,2008.- 224с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМЛЦИОННО_
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВТИ (ИНТЕРНЕТ>,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
,Щлrя подготовки к практическим занятиям и выполнения сап{остоятельной работы

студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы:
https://studfi les.net/ - файловый архив
http:i/window.edu,ru - доступ к образовательным ресурсапd <<Единое окно))
https://ru-ecology.info/ - Экологический справочник
http s ://bi о fеrmеr. оrd - Международный незzвисимый ф ермерский порталl
http ://omia. angi s. оrq. au/home/
http ://www, m gачm.ru/ - информационный сайт МГАВМиБ,

Элекгронно-библиотечные системы :

l. ЭБС кСIIБI'У[]М)
2. ЭБС <И:lдательство кЛань>
з. i)БС кКопсультаtr,г cTy,lteHTa>
4. Университетская информационная система (РОССИЯ)
5. Ilаучнаrr э-тlектронная биб.тrио,гека ELII]RARY.RU
6. Рсlссиliская на}r.lная С]еть
7.

8. Полнотекстовzul междисциплинарншI база данньIх по сельскохозяйственньп.r и
экологическим наукам ProQuest AGRICUI.T'LJRAL AND ENVIRONMENT'AL SCIENCE
DATABASE

9. Электронные книги издательства кПроспект Науки> http://www.prospektnaйi.ru
10. Коллекция кСельское хозяйство. Ветеринария> издательства <Квацго>

http ://www. iprbookshop. rul5 8 6.htrn1
l 1. Электронно-библиотечная система lOlib

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯДЛЯ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
дисциплины

Методические рекомендации для студентов - это комплекс рекомендаций и
РаЗъяснениЙ, позвоrrяющих студенту оптим:lльньrм образом организовать процесс изучения
данной д.Iсциплины.

Содержание методических рекомендаций, как правило, может вкJIючать:

' Советы по планированию и организации времени, необходимого на изrIение
ДИСциплины. Описание последовательности деЙствиЙ студента, или ксценарий изrIения
дисциплины)).

Утреннее время является счlп,lым плодотворным для у.rебной работы (с 8-14 часов),
затем послеобеденное время (с 16-19 часов) и вечернее время (с20-24 часов). Самый трудный
материЕlл рекомендуется к изуIению в начшIе каждого временного интервала после отдьD(а.
Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10- 15 минуг), через 4 часа работы перерыв должен



cocTaBJUITb 1 час. Частью науlной организации ТРуда является овладение техникой
УМСТВенного труда. В норме студент должен удеJuIть уIению около 10 часов в день (6 часов в
вузе,4часа-дома).

о Рекомендации по работе над лекционным материалом
При подготовке к лекции студенту рекомендуется:
l) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее

изученньй материап;
2) полезно просмотреть и предстоящий материал булущей лекции;
3) если задана самостоятельнtul проработка отдельньтх фрагментов темы прошлой

лекции, то ее надо выполнить не откладываrI;
4) психологически настроиться на лекцию.
Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую

работу над лекционным матери€tлом.
Под конспектированием подрчвумевают составление конспекта, т.е. краткого

ПиСЬменного изложения содержания чего-либо (устного выступления - речи, лекции, докJIада
и т.п. или письменного источника - документа, статьи, книги и т.п.).

МетОДика работы при конспектировании устных выступлений значительно
отличается от методики работы при конспектировании письменньtх источников.

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно
прочитатъ нужныЙ отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора,
КРатко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое
ОТнОШение к этоЙ точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса
укЕLзанньж выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую
минугу на запись лекции, а не на ее осмысление - для этого уже не остается времени. Поэтому
при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для
последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над
лекционньм материЕIлом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше
ту работу, которм сопровождает конспектирование письменньIх источников и которую не
удалось сделать во время зilписи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные
сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его элементами, в
Ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы,
требующие дополнительноЙ обработки, в частности, консультации преподавателя.

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на
ПРОбЛеМные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его
задания и рекомендации.

Щля каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы приводятся
номер, тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на рекомендуемую
ЛИТеРатУрУ. Для занятиЙ, проводимых в интерактивных формах, должна указываться их
организационнaш форма: компьютерная симуляция, деловЕlя или ролевая игра, разбор
конкретной ситуации и т.д.

. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной

поДготоВки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий _

формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения
праКтических навыков. Так же практические занятия проводятся с целью углубления и
закрепления знаниЙ, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над
нормативными документами, учебной и научной литературой. При подготовке к
ПРаКТИЧеСКОМУ ЗаНЯТию Для студентов необходимо изучить или повторить теоретическиЙ
материал по заданной теме.

При подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма;

1) ознакомится с планом предстоящего занятия;
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2) проработать литературные источники, которые бьши рекомендовЕlны и
ознакомиться с вводными замечаниями к соответствующим рtrlделчlп{.

Методические ук&}ания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине
наряДУ с рабочеЙ прогр,lп,lмоЙ и графиком учебного процесса относятся к методическим
докр(ент€lпd, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса.

Содержание прiжтических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих уrебных
прогрzlп,IмЕtх дисциплин в разделах <Перечень тем практических (семинарских) занятий>.

ВаЖнейшей составляющей любой формы прЕжтических зчlнятий являются задания.
ОСнОва В задании - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как
правило, основное внимание уделяется формированию конкретньж уплений, навыков, что и
определяет содержание деятельности студентов - решение задач, лабораторные работы,
УТОЧНение категориЙ и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и
речи.

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи :

- стиМулируют регулярное изуIение рекомендуемой литературы, а также
внимательное отношение к лекционному курсу;

- закрепJIяют знания, полученные в процессе лекционного обучения и
саIuостоятельной работы над литературой;

- расширяют объём профессионально значимых знаний, рtений, навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
- ПРИВИВаЮТ НаВЫКИ СulIчIОСТОятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать

уровень самостоятельной работы студентов.
Методические укzLзания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине

Должны быть ориентированы на современные условия хозяЙствования, деЙствующие
нормативные документы, передовые технологии, на последние достижения науки, техники и
практики, на современные представления о тех или иньtх явлениях, изуrаемой
действительности.

. Рекомендации по работе с литературой.
Работа с литературой важный этап самостоятельной работы студента по освоению

предмета, способствующиЙ не только закреплению знаниЙ, но и расширению кругозора,
умственных способностей, п€tмяти, уN{ению мыслить, излiгать и подтверждать свои гипотезы
и иДеи. Кроме того, рщвивtlются навыки научно-исследовательской работы, необходимые в
далlьнейшей профессиональной деятельности.

Присryпая к изrIению литературы по теме, необходимо состzlвJIять конспекты,
выписки, за]uетки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков,
которые позвоJIяют осмыслить теоретический базис исследовilния. В осталlьном можно
ограничиться выписками из изrIенных источников. Все выписки, цитаты обязательно должны
иметь точный кобратный адрес) (автор, нiввание работы, год издания, страниша и т.д.).
Желательно написать сокращенное на:}вание вопроса, к которому относится выписка или
цитата. Кроме того, необходимо научиться сразу же составлять картотеку специальноЙ
литературы и публикаций источников, как предложенных преподавателем, т€lк и выявленньD(
сirпdостоятепьно, а также обратиться к библиографическим спрtlвочникап{, летописи
журнЕrпьных статеЙ, книжноЙ летописи, реферативным журнЕlлЕlм. При этом публикации
источников (статеЙ, нil}вания книг и т.д.) писать на отдельньD( карточках, заполнять которые
необход,Iмо согласно правилам библиографического описания (фамилия, инициaшы автора,
нtВвание работы. Место издания, издательство, год издания, количество стрtlниц, а Nlя
журнальньtх статеЙ - нuввание журнала, год издания, номера страниц). На каждоЙ карточке
целесообразно фиксировать мысль автора книги или факт из этоЙ книги лишь по одному
конкретному вопросу. Если в работе, даже в том же абзаце или фразе, содержатся еще
сУждения или факты по другому вопросу, то их следует выписывать Еа отдельную карточку.
Изложение должно бьrть сжатым, точным, без субъективных оценок. На оборотной стороне
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карточки можно делать собственные зап{етки о данной книго или статье, ее содержании,
структуре, о том, на каких источникzlх она написана и пр.

'Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по курсу,
рекомендации по выполнению домашних заданий.

Тестирование - это проверка, которая позволяет определить: соответствует ли
реarльное поведение программы ожидаемому, выполнив специЕrльно подобранный набор
ТеСТОВ. Тест - это выполнение определенньгх условиЙ и деЙствиЙ, необходимых для проверки
работы тестируемоЙ функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине необходимо
правильно ответить, выбрав один вариант.

10. воспитАтЕльнАя рАБотл

В рамках реализации дисциплины проводится воспитательная работа для формирования
Современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, формирования и
рiввития духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей, системы
ЭСТеТических и этических знаниЙ и ценностеЙ, установок толерантного сознания в обществе,
формирования у студентов потребности к труду как первой жизненной необходимости,
высшеЙ ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для осознания
социчшьной значимости своей будущей профессии.

1 1. пЕрЕчЕнь инФормАционных тЕхнологиЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1 1.1 Информационные технологии:

В Учебном процессе по дисциплине предусмотрено использование информационньD(
технологий:

. ведение практических занятий с использованием мультимедиа;
о интерактивные технологии (проведение диЕrлогов, коллективное обсуждение

различньD( подходов к решению той или иной учебно-профессионЕlльной задачи);

' ВзаимодеЙствие с обучающимися посредством электронной почты;
О coBMecTHEUI работа в ЭлектронноЙ информационно-образовательной среде

СПбГУВМ : https : //spb guvm.ru/academyieios

11.2. Программное обеспечение
Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в

12. мАтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

том числе отечес,гвенного п
Jф
п/п

Название рекомендуемых по разделам и
TeMzlM программы технических и
компьютерных средств обучения

Лицензия

l Ms powerpoint 67580828
2 LibreOffice свободное ПО
з ОС Альт Образование 8 ААо.0022.00
4 АБис "MAPK-SQL,, 02102014155
5 MS Windows l0 67580828
6 Система КонсультантПлюс 503/кл
7 Android оС свободное ПО

наименование
дисциплины
(молуля),

Наименование спецlrальных
помещений п помещений для
самостояте.пьной работы

оснащенность спецшальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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соответствии с

учебным планом
генетика и

селекция рыб

З24 (l9б084, г. Санкг-Петербург,
Черниговская, д. 5) Учебная аудитория
дlя проведени,I лекционных и
практш{ескиr( занятий, групповых и
индивиду:rльных консультаций, текущего
контоля и промежуточной атгестации

Спецuutuзuрованнм мебель : столы, стулья,
доска.
Технuческuе ср еd сmва обученtм: компьютер
МТ Cel 330 с подключением к сети
кИнтерда> и доступом в электонную
информационно-образовательную среду,
Проектор BenQ MS504
Наzляdные пособuя u учебные мqmерuсuы:
визуulльные наглядные пособид

206 Большой чита.пьный зшr (l96084, г.
Санкт-Петербург, ул. Черниговская, дом
5) Помещение д;ля самостоятельной
работы

Спецuалuзuрованн arl мебель: столы, стулья
Техн uч ес кuе ср ed сmва обуч ен uя :

компьютеры с подкJIючением к сети
кИнтернет> и досryпом в электронную
информационно-образовательную сDеду

214 Мшый чита.пьный зал (l96084, г.
Санкт-Петербург, ул. Черниговская, дом
5) Помещение дIя самостоятельной

работы

С пецuаltuзuр ов анн м м ебель : столы, стулья
Техн uч ес кu е ср ed сmва о бу ч ен uя :

компьютеры с подкJrючением к ceт}t
<Интернет> и доступом в электронную
инбоомаrrио нно-обоазовательнчIо сDе.пч

324 Отдел информационных технологий
(l96084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, лом 5) Помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

С п ецu al uзuр ов а нн м м е бель : столы, стулья,
специЕlльны й инвентарь, материалы и
запасные части дIя профилактического
обсrryживанllя техншIеских средств
обучения

Бокс Jф 3 Столярная MacTepcкtut (l9б084,
г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская,
лом 5)
Помещение дLя хранения и
профил актического обс.тryживания
ччебного обоочлования

Спецu ut uзuр ован н сlя м е бел ь : столы, стулья,
специалtьный инвентарь, матери€lлы дш
проф ил актш еско го обс;ryжи вания
специ€rлизированной мебели

t! ts

Приложение 1 на t.f сц.

Рабочую прогр.lп{му составил:

кttндидат сельскохозяйственных наук,
доцент

Рецензенты:

Jl_/
-- 

1 
л.н. пристач

Заведующий кафедрой водньгх биоресурсов и аквакультуры ФГБОУ ВО СПбГУВМ, докт. с.-
х. наук, доцент, С.Л. Сафронов

Канд. с.-х. наук, доцент, бюро экологической экспертизы, агротехнологий и микробиологии
при ФГБОУ ВО СПбГАУ Е..Щ. Шинкаревич,

Рецензии представлены в деканат факультета

l2
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Таблица 1

ль Формируем
ые

компетенци
и

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Оценочное
средство

l

ук-б,
опк-4

Генетика и селекция рыб - предмет и методы.
Значение генетики в формировании рыбньтх
запасов.

Тесты

2. Методы генетических исследований. Роль
отечественных и зарубежных r{еных в рzввитии
геЕетики и селекции рыб.

Тесты

J. клетка как генетическая система Тесты
4. ,.щеление клетки - основа сохранения и передачи

генетической информации. Митоз, мейоз,
гаметогенез.

Тесты

5 Кариотипическая характеристика, ее роль в
сохранении видовых и породных признаков

Тесты

6. опк-4 Закономерности наследования признаков при
половом рtr}множении. Гибридологический
анализ. Наследование признаков при разном
взаимодействии генов.

Решение
ситуационньж
задач

7.

ук-6,
опк-4

Влияние типа доминирования, множественного
аллелизма и лета.льньIх генов на характер
расщепления признаков.

Тесты

8. Основные положения хромосомной теории
наследственности по Т. Моргану. Сцепленное
наследование и перекрест хромосом. Построение
генетических карт хромосом.

Тесты

9. Генетика пола. Варианты генетической
детерминации пола. Наследование признаков
сцепленных с полом.

Тесты

10. Гиногенез у рыб. Естественный гиногенез и
гибридогенез

Тесты

l1 Индуцированный гиногенез. Методы получения
диплоидного гиногенетического потомства.
I_{итогенетические особенности индуцированного
гиногенеза. Общие свойства гиногенетических
потомков. Практическое применение гиногенеза.

Тесты

12. Молекулярные основы наследственности.
Нуклеиновые кислоты - молекулярнaш основа
наследственности.

Тесты

14. Теория гена. Понятие функция гена. Генетический
код. Синтез белка в клетке. Регуляция активности
генов.

Тесты

15. Генетика микроорганизмов. Тесты
16. МутационнЕIя изменчивость. Классификация

мутаций. Значение мутагенеза в рыбоводстве и
аквакультуре. Изменчивость и методы ее
изучения.

Тесты

2



|,7. Биохимическая генетика рыб. Общие принципы
иммyногенетики рыб.

Тесты

18. Основы экологической генетики. Проблемы
экологической генетики. Генетические
последствия загрязнения окружшощей среды и
защита животньIх и рыб от мутагенов. Методы
эколого-генетического мониторинга.
Антимугагены.

Тесты

19. Генетические основы онтогенеза. Структура и
функции генов.

Тесты

20. Генная инженерия. Народнохозяйственные
задачи, решаемые генной инженерией;
перспективы в рыбоводстве. Биотехнология.

Тесты

2| Генетика популяций. Генетический груз в
популяции. Генетическая адапт ация и
генетический гомеостаз популяций.

Тесты

22, Селекция рыб. Щели, задачи и методы селекции

рыб Особенности селекционно-племенной работы
в рыбоводстве. Новые направления в генетике и
селекции рыб.

Тесты

2з. Основные методы разведения рыб. Использование
гетерозиса в селекции" Система организации
селекционно-племенной работы в рыбоводстве.

Тесты

24 ук-6 Селекционные признаки рыб. Поролы и породные
группы рыб. Направления селекции в

совершенствовании пород и породных групп.

.Щоклады в виде
презентаций

Примерный перечень оценочных средств
Таблица 2

]ф наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства

в фонде
1. Тест Система стандартизированных заданий,

позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и

умений обучающегося

Фонд тестовых
заданий

2. Решение
ситуационньж

задач

Срелство контроJIя, организованное как
система стандартизированных заданий

рассчитанное на выяснение объема
знаний обуlающегося по определенному

разделу, теме, проблеме и т.п.

Фонд ситуационных
задач

J. ,Щоклады в виде
презентаций

Средство контроля, организованное как
доклад на темы, связанные с изучаемой

дисциплиной, и рассчитанное на
вьuIснение объема знаний обуlающегося

по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п. как контроль

сzlморtввития на основе принципов
самообразования

Темы докJIадов к
рЕвделапd

дисциплины,
представленные в

привязке к
компетенциям,

предусмотренным
рпд

J
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2. ПЕРЕЧЕНЪ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МЛТЕРИАЛОВ,
нЕоБходимых дляоцЕнки знАний, умЕний, на.выков и опытА

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.|. Типовые задания для текyщего контроля yспеваемости

2.|.l. Темы докJIадов в виде презентации, как контроль сzlморазвитиrl на основе
принципов самообразования для оценки компетенции (УК-6) <Способен управлять
своим временем, выстраивать и реtlлизовывать траекторию сtlморе}вития на основе
принципов образования в течение всей жизни>

Тема: Генетика - предмет и методы. значение в формировании мировых
рыбных запасов
1. Предмет и методы исспедований..
2. Понятие наследственности и изменчивости и их роль в эволюции и селекции.
З. Роль генетики с-х животньD( и рыб.
4. Роль отечественных и зарубежных ученых в рaввитии генетики и селекции рыб.

Тема: I|итологические основы наследственности
1. Клетка как генетическЕIя система.
2. Роль ядра и органоидов кJIетки в наследственности.
3. МорфопогияифункциональнЕIяхарtжтеристикахромосом..
4. Кариотипическzш характеристика и его роль в сохранение видовьD( , породньD(,
продуктивных и резистентньD( признаков..

Тема: ,,Щеленпе клеткп основа сохранения п передачи генетической
информации
1. Клеточный цикл и значение его периодов в формировании наследственности.
2. Сущность и биологическое значение митоза, патологии митоза.
3. Сущность и биологическое значение мейоза, патологии мейоза
4. Гаметогенез и его патологии как факторы, определяющие репродуктивные качества.

Тема: Основные теории наследственности
1. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана, ее сущность .

2, Сцепление генов и сцепленное наследование признtжов
3. Кроссинговер как основакомбинативной изменчивости.
4. I-{итоплазматическtш (материнская) наследственность
5. Квантовая теория ее аргуNtенты и оппоненты.

тема: Генетика пола
l. Биологическое определение полаи его генетическЕш терминация.
2. Соотношение полов, реверсия и эволюция пола у рыб.
З. Переопределение пола. Механизмы переопределения полов.
4. Эндокриннtш регуляция дифференцировки пола у рыб.

Тема: Молекулярные основы наследственности
1. Нуклеиновые кислоты - материсlльнaш основа наследственности.
2. Структура и функция гена. Генетический код.
3. Регуляция активности генов и синтез белка в кJIетке.

Тема: Закономерности наследования признаков при половом размножении



1. Аллельность геноВ в формировании признака потомства (метод
гибридологического анализа, разработанного Менделем).
2, ХарактеР формированиЯ и проявления алJIельньrх признаков в поколениях
(Моногибридное скрещивание. Законы Менделя.)
з. Взаимодействие аллельных генов и проявлеЕие в фенотипе.4. Множественный аллелизм.

Тема: Закономерности наследования
взаимодействия неаллельных генов (на
скрещиваншй)
1. Комплементарныйтип.
2. Эпистаз
З. Полимерный тип наследования.
4. Экспрессивность и пенентрантность
наследственных задатков.

признаков при разных типах
примерах ди- и полигибридного

в формировании и проявлении

тема: Летальные и полулетальные гены генотипа и их
натальной и постнатальгой смертности потомства

летальные гены и их морфофункциончrльное проявление.
Полулетальные гены и особенность их проявления.
Значение летальных и полулетальных генов в эволюции, селекции и отбора на
резистентность.

речных и

роль в проявлениии

l.
1

J.

Тема: Генетика микроорганизмов
1. особенности строения генетического материала у микроорганизмов.2. Понятиегенотипаифенотипаумикроорганизмов.
3. Способы переноса генетического материала у микроорганизмов

Тема: Мутационная изменчивость п ее роль в формировании мировьш
рыбных ресурсов1. Понятие - мугация и факторы мутагенеза,
2. Классификациямугаций.
З. Значение мутагенеза в рыбоводстве и аквакультуре.

Тема Генетика популяций
1. Формирование и типы популяций. Роль панмиктических популяций в
формировании мировьтх рыбных ресурсов.2. Биометрические параметры в изучении и оценке популяций3. Значение и связь факторов генетической эволюции в формировании
океанических попуJuIций рыб.4. особенности популяций при ршведении в искусственных водоёмах и прудах.

Тема: Биотехнология
1. Геннминженерия.
2. Генномнминженерия
3. ЭмбриогенетическЕцинженерияикJIонирование

Тема: Генетические основы селекции рыб1. Происхождение рыб и их эволюция.
2. ХарактерИстика основныХ пороД рыб опредеJUIющих мировые рыбные ресурсы..
3. Щели, задачи и реализация селекции в рыбоводстве.
4. основные генетические параN{етры селекции рыб.
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Тема: Методы селекции в рыбоводстве
1. Понятие селекция и ее основные задачи.

2. Отбор его виды и их эффективность в решении задач селекции.

3. Подбор, типыи зЕачение в селекции
4. ИспользовЕlние гетерозиса в селекции рыб.
5. Биотехнологическиеметоды закрытого (прулового)рыбоводства.

Тема: Методы разведения в рыбоводстве
l. ЧистопородЕое разведение (инбридинг, арбридинг)
2. Современная биотехнология в разведении промысловьIх и декоративньпс рыб.
3. Особенности воспроизводства племенных, репродукторЕых и производственньIх

групп.

Тема: Организация селекционно-племенной работы в рыбоводстве
1. Специализация и особенности селекционно-племенной работы в рыбоводньrх
хозяйствах ршньD( регионов России.
2. Организация мечения и rIета в рыбоводстве
3. Учет (измерение, взвешивание, кJIиническое состояние ) и бонитировкарыб.
4. Организация и особенности обмена биоматериЕlлом.

Тема: Селекцшя пород и породньш групп рыб на повышение их
резистентности к болезням
1. Нш.Iболее значимые инфекции и другие болезни рыб.
2. Оценка пород по параметрам резистентности к болезням и эффективности их
рzвведения в прудовьтх хозяйствах.
3. Селекционно-генетическиеметодыповышениярезистентностиисоздЕlния
наследственно устойчивьIх к болезням пород рыб.
4, Генетические методы и методы биотехнологии дJIя повышения устойчивости рыб
к болезнетворным агентЕllu.

2.1.2. Тесты для оценки компетенцпи <<способен реализовывать современные
технологии п обосновывать их применение в профессиональной
деятельностш (ОПК-4)

Наследственность, как свойство живых организмов обеспечивает
А. МатериЕrпьную преемственность между поколениями;
Б. Функциональную преемственность между поколениями;
В. МатериЕIльную и функчиональную преемственность между поколениями.
Г. Видовое разнообразие.

Изменчивость мутационная обеспечивает:
А. ВозникновеЕие HoBbD( генотипов;
Б. Рост продуктивности в процессе онтогенеза;
В. Различия между родительскими формаlrли;
Г. Сохранениегенофондапород.

К основным генетическим методам исследований не относят:
А. Гибридологический, генеzlлогический, цитогенетический;
Б. Гибридологический, цитогенетический, квантовый;
В. Гибридологический, генеалогический, математический анzшиз;
Г. Расчет индексов телосложения и построение экстерьерного профиля.
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Какому из перечисленных генетических
и родословные:

А. Биометрический;
Б. Популяционно-статистический;
В. Генеалогический;
г. Статистический.

методов требуется данные о происхождении

Генотип - это...
А. совокупность генетической информации особи;
Б. хромосомнаJI наследственность ;

В. совокупность генов цитоплtвмы;
Г. совокупность генов и мутаций в кариотипе.

Фенотип - это...
А. морфофункциональное проявление гена;
Б. фенотипическое проявление гена;
В. морфофункционаIIьное проявление генотипа в конкретных условиях среды;
г. внешнее проявление мутационного процесса.

Наследуемость - это...
А. свойство организма передавать признаки родителей потомкам;
Б. способность потомков проявлять и сохранять признаки родителей;В. свойство организма изменять признаки родитепей;Г. возможность потомков как сохранять, так и изменять признаки родителей.понятие геном включает в себя:
А. Генотипы обоих родителей;
Б. Совокупность генов зиготы;
В. Гены половых клеток;
Г. Гены хромосомньж наборов гонад родителей.

какой из перечпсленных методов является разновидностью генеалогического
метода анализа:

А. Популяционный;
Б. Щитогенетический;
В. Биохимический;
Г. Иммуногенетический.

как называется наука, изучающая наследственные аномалии и болезни с
наследственной предрасположенностью и разрабатывающая методы диагностики,
профилактики и селекции животных на устойчивость к ним:

А. Иммуногенетика;
Б. Патогенетика;
В. Ветеринарная генетика;
г. Генетика аномalлий животньпс.

какие из приведённых ниже задач не решает ветеринарная генетика:
А. Мониторинг распространения вредных мутагенов в окружающей среде;
Б. Из1.1ение болезней с наследственной предрасположенностью;
В.Разработка методов вьUIвления гетерозиготных носителей наследственных

аномалий;
г. Влияние патогенности и вирулентности микроорганизмов на макро организмы

и их взаимодействие.
кто из русских ученьш внёс вклад в развитие генетики:

А. Серебровский А.С.
Б. Морган Т.Г.
В. Мендель Г.И.
Г. Вернадский В.И.

Что изучает генетика?
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А. обмен веществ;
Б. наследственность и изменчивость;
В. раздражимость;
Г. воспроизведение.

Метод, который применяют для изучения наследования признаков
А. гибридологическим
Б. цитогенетическим
в. генеапогическим
Г. близнецовым

Свойства живых организмов, которые изучает генетика
А. функшии органов
Б. строение организмов
В. наследственность и изменчивость
Г. влияние факторов среды на организмы

Какие фазы присутствуют при митозе?
А. Профаза, анафаза, метафаза, цитокинез;
Б. Профаза, анафаза, телофаза, интеркинез;
В. Профаза, анафаза, метафаза, телофаза.
Г. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

Кариотип - это...
А. Совокупность всех кJIеток орг:шизма;
Б. Совокупность всех хромосом организма;
В. .Щиплоидный набор хромосом соматической клетки;
Г. Генотип определенного животного.
Митоз - это...
А. Прямое деление кJIетки;
Б. Непрямое деление кJIетки;
В. ,Щеление всех кJIеток оргЕlнизма;
Г" ,Щеление половых кJIеток.
в чем состоит бшологическое значение мейоза?
А. В размножении оргalнизмов;
Б. В увеличении числа идентичньD( половьгх кJIеток;
В. В репликации ДНК в G2 периоде;
Г. В поддержании постоянствачислахромосом в смежных поколениях.
Какова правильная последовательность стадий в профазе I мейоза?
А. Лептонема, зигонема, диплонема, пахинем4 диЕжинез;
Б. Лептонема, пЕ}хинема, зигонема,диплонема, диакинез;
В. Лептонема, диплонем4 зигонема, пЕlхинема, диакинез;
Г. Лептонема, зигонема, пaхинема,диплонем4 диакинез.
Что происходит в клетке на стадии анафазы II мейоза?
А. Расхождение хромосом к рЕLзным полюсzlп,l кJIетки;
Б. Расхождение хроматид к разным полюсап{ кJIетки;
В. Щитокинез.
Г. Удвоение.ЩНК и образование дочерних.
Что происходит в клетке на стадии пахинемы в профазу I мейоза?
А. Спирализация хромосом;
Б.,Щеспирализация хромосом ;

В. Происходит слияние хромосом и образуются биваленты;
Г. Образуются хичвмы и происходит кроссинговер"

В интерфазе выделяют следующую последовательность периодов:
А. G- 1 ,G-2,G-3;
Б. Пресинтетический, синтетический, постсинтетический;
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В. Коньюгация, трансформация, трансдукция;
Г. Образование, рост, созревание, формирование.

Функции ядра клетки:
А. Энергетическая база
Б. Хранение наследственной информации
В. Пищеварительнiц

Что такое кариотип?
А. Химический состав кJIетки
Б. ,Щиплоидный набор хромосом
В. Морфологический состав клетки

Где протекает овогенез
А. В яичниках млекопитающих
Б. В поджелудочном соке
в. В соматических клетках

Теломера - это
А. Мера тела
Б. Структура на конце плеча хромосомы
В. Перицентрический участок хромосомы
Г. Сателлит

Что такое клеточный цикл?
А. Интерфаза
Б. Интерфiвil * ц4цl9з
В. ,Щеление соматических кJIеток

Где располагается центромера метацентрических хромосом?
А. В центре
Б. Незначительно сдвинута к одному концу
В. Сильно сдвинуга к одному концу
Г. У одного конца

Что такое <<хроматидо>?
А. Половая хромосома
Б. Однаиз гомологичных хромосом
В. Первичнaul перетяжка хромосомы
Г. Однаиз нитей, входящихв состав хромосомы

в чем заключается биологическое значение мейоза?
А. Рекомбинация родительских генов
Б. Сокращение числа хромосом в два р.ва
в. Сохранение диплоидного набора хромосом в дочерних клетках

что такое гамета?
А. Половая клетка
Б. Половая железа
в. Соматическмклетка

Хромосомы находятся в органоидах клетки
А. в рибосомах
Б. в ядре
В. вмитохондриях
г. в лизосомах

Кросспнговер - это...
А. процесс обмена участкulп{и гомологичньD( хромосом во время коньюгации в

профазе 1 мейоза
Б. процесс обмена УЧаСТКаПiIи гомологичных хромосоМ во время коньюгации в

профазе 1 митоза
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В. процесс обмена уrасткап,tи гетерологичньD( хромосом во время коньюгации в
профазе 2 мейоза

Рекомбпнация- это...
А. процесс обмена генетическим материЕшом путем соединения одиЕаковых молекул

друг с другом
Б. процесс синтеза дочерней молекулы.ЩНК на матрице родительской,ЩНК
В. процесс обмена генетическим материалом путём разрыва и соединения рЕLзньD(

молекул
Половой диморфизм - это...

А. анатомические различия между самками и самцаN{и одного вида, вкJIючая разное
строение половьrх органов

Б. анатомические рiвличия между сtlп,tкtlп,lи и сап{цtlп{и одного вида, искJIючая рвное
строеЕие половьrх органов

В. процесс, в основе которого лежит конкуренция за полового партнёра между
особями одного пола, что влечёт за собой выборочное спаривtlние и рождение
новьD( организмов

Свойства живых органпзмов, которые изучает генетпка
Щ. функции органов
Е. строение организмов
Ж. наследствеIIность и изменчивость
З. влияние факторов среды на орг.lнизмы

основоположником генетики считается
А. Т. Морган
Б. Г. Мендель
В. Н. Вавилов
Г. Дж.Уотсон

В генетике используется метод научньж исследований
А. описательный
Б. гибридологический
в. палеонтологический
Г. исторический

В каком году произошло так называемое (шереоткрытиеD законов Менделя?
А. |825
Б. 1900
в. 1913
г. 1920

2.1.3. Тесты для оценки компетенции кСпособен управJuIть своим временем,
выстраивать и реЕшизовывать траекторию сtlморtrtвития на основе принципов
образования в течение всей жизни) (УК-б).

Термин <<Естественный отбор>> ввел:
А. Мендель
Б. ,Щарвин
В. Лалrарк

Щвиясущий отбор - это...
А. форма естественного отбора, действующая при не Еtшрtlвленном

изменении окружающей среды
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Б. формаестественного отбора, при которой его действие направлено
против особей, имеющих сильные отклонения от нормы, в пользу особей со средней
выраженностью признака

в. форма естественного отбора, действующЕuI при направленном
изменении окружЕlющей среды
Выберите 2 формы искусственного отбора:

А. Положительный и отрицательный
Б. Положительный и отсекающий
в. Положительный и незначительный

щвияryщей силой эволюции, как полагал Щарвин, является:
А. генетика
Б. половой отбор
В. естественный отбор

В основе селекции лежит:
А. естественный отбор
Б. искусственный отбор
В. половой отбор

Термин (сенетика> в 1905 году ввел:
А. Бэтсон
Б. .Щарвин
В. Мендель

Генетика это -...А. наука о закономерностях наследственности и изменчивости
Б. учение о наследственном здоровье человека и методах его улучшения, о

способах влияния на наследственные качества будущих поколений с целью их улrIшения
В. Наука о химическом составе живых кJIеток и оргаIIизмов и о лежащих в

основе их жизнедеятельности процессах
Ген - это...

А. содержаIцая.ЩНК нитевидн:rя структура в ядре клетки, KoTopEUI несет
в себе структурные единицы наследственности, идущие в линейном порядке

Б. концевойучастокхромосомы
в. структурная и функциончlльнЕUI единица наследственности живьтх

организмов
Гены, унаследоваIrные организмом от родптелей, будут являться:

А. фенотипом
Б. кариотипом
в. генотипом

Изменчивость мутационная обеспечивает:
А. Возникновение HoBbIx генотипов;
Б. Рост продуктивности в процессе онтогенеза;
В. Различия между родительскими формами;
Г. Сохранение генофондапород.

к основным генетическим методам исследований не относят:
А. Гибридологический, генеалогический, цитогенетический;
Б. Гибридологический, цитогенетический, квантовый;
в. Гибридологический, генеалогический, математический анzrлиз;
Г. Расчет индексов телосложения и построение экстерьерЕого профиля.

какому из перечислецных генетических методов требуется данньi. о .rро".хождении
и родословные:

А. Биометрический;
Б. Популяционно-статистический;
В. Генемогический;
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Г. Статистический.
В основе селекции лежит:

А. естественный отбор
Б. искусственный отбор
В. половой отбор

Термин <(генетика> в 1905 году ввел:
А. Бэтсон
Б. ,,Щарвин
В. Мендель

Полиплоlция - это...
А. Кратное увеличение гаплоидного набора хромосом;
Б. Увеличение диплоидного набора хромосом;
В. Образов:Iние мозаиков.
Г. Некратное увеличение числа хромосом.

В интерфазе выделяют слелующую последовательность периодов:
А. G- 1 ,G-2,G-3;
Б. Пресинтетический, синтетический, постсинтетический;
В. КоньюгшIия, трансформ ация, трtlнсдукция;
Г. Образов€шие, рост, созревание, формирование.

Функции ядра клетки:
А. Энергетическая база
Б. Хранение наследственной информации
В. Пищеварительная

Что такое кариотип?
А. Химический состав кJIетки
Б. ,Щиплоидный набор хромосом
В. Морфологический состав кJIетки

Где протекает овогенез
А. В яичникЕIх млекопитtlющих
Б. В поджелудочном соке
в. В соматических клетках

Что такое клеточный цикл?
А. Интерфаза
Б. Интерфаза * митоз
В. ,Щеление соматических кJIеток

Где располагается центромера метацентрических хромосом?
А. В центре
Б. Незначительно сдвинуга к одному концу
В. Сильно сдвинуtа к одному концу
Г. У одного конца

Совокупность генов популяции называется!
а) генотипом
б) геномом
в) генофондом
г) фенотипом

Что является единицей сцепления хромосом?
а) секунда
б) один герц (Гц)
в) кв4драrrион
г) морганида

Как меняется плоидность при мейозе?
а) 2n--rn
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б) 3п-2п
в) n-2n
г) п+3п

Какое вещество мутаген?
а) сахар
б) поваренншI соль
в) мука
г) формалин

Где изображены половые хромосомы рыб?
а) Xv (ху)
б) w (уу)
в) ХХ (XY)
г) vX (ух)

Причиной мутацип может быть:
а) химическое воздействие
б) ралиачионное излrIение
в) изменение температуры
г) верны все ответы

В соответствии с законом г. Менделя расщепление признаков у гибридов
наблюдается:

а) в первом поколении
б) во втором поколении
в) в третьем поколении
г) в четвертом поколении

I|итогенетический метод состоит в изучении:
а) кариотипов
б) развития признаков у близнецов
в) родословной животньIх
г) обмена веществ у человека

Близкородственное скрещиванпе примепяется с целью:
а) усиления гомозиготности признака
б) усиления жизненной силы
в) получения полиплоидньD( организмов
г) ни один ответ не верен

Какой процесс относится к генной инrкенерии?
а) фрагментация
б) стерилизация
в) клонирование,ЩНК
г) ренгеноструктурный анализ,,ЩНК

Какие лучп вызывают мугацию генов?
а) красный свет
б) инфракрасные л)пrи
в) зеленые лучи света
г) ультрафиолетовые лучи

Укажите гетерогаметный пол:
а) ХХ
6) ZZ
в) WZ
г) WW

какая хромосома несет голандрические признакп у млекопитающпх?
а) XN
б) аугосома
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B)Y
f)Z

Где находится антикодон?
а) в белке
б) в м-РНК
в) на оной из цепей ЩНК
г) на одном конце т-РНК

Где происходит транскрипция генетической шнформации?
а) в митохондриях
б) в аппарате Гольджи
в) при под(оде т-РНК к кодону м-РНК
г) на одной из цепей.ЩНК при синтезе м-РНК

Какое потомство поJцдrится прш скрещивании двух голых карпов?
а) 2SSnn: 1SsWw

б) 3SSNN : lssnn
в) 2ssNn : lssnn

г)2SSNп:2ssпп
У какой рыбы проявится плейотропное действпе генов в процессе хсизпш (при
наличии генов чешуи)?

а) SSnn
б) ssnn
в) SsNn
г) ssNN

Какой генотип голубых карпов?
а) ЬrЬzЬзЬ+
б) grbrbz
в) zg
г) bloblo

В какой хромосоме находятся у рыб признаки сцепленные с полом передающие гены
окраски у ryппи?

a)Y
б)х
B)W
f)Z

К чему приводит триплоидшя у рыб, полученная искусственным rryтем?
а) к репликации генома
б) к митотической активности
в) кполуrению стерильньD( особей
г) к фрагментации хрпомосом

Какими генами определяется рост органпзма?
а) полигенами
б) речессивными ген.lми
в) летальными генап,lи

Какая рыба погибает от действия летальных генов?
а) Ssnn
б) SsNN
в) ssNn
г) SsNn

Какой ген проявляет плейотропное действше?
a)S
б)N
B)s
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г)п
В какой группе крови отмечено кодоминирование генов?

а) АА
б) вв
в) АВ
г) А0

Укажите набор половых хромосом у гетерогаметной самки:
a)WZ
б) WW
в) XY
r) ZZ

В каком периоде кпеточного цикла происходит репликация.ЩНК?
а)м
б)S
в) Gr
г) Gz

КОГДа ХРОМОСомы состоят пз2х хроматид и имеют вид тонких длинных тонких
нитей?

а) зигонема
б) лептонема
в) диакинез
г) пахинема

Когда начинается образование хиазм?
а) диплонема
б) лептонема
в) пахинема
г) зигонема

В какоЙ фазе мейоза хромосомы уже состоят из 2х хроматид?
а) анафаза
Ь) профаза
с) метафаза
d) телофаза

в какой фазе мейоза происходит случайное независимое расхо}кдение хромосом к
полюсам?

а) анафаза 2
Ь) метафаза 1

с) анафаза l
d) метафаза 2

,.щва экспериментальных скрещивания - прямое и обратное - характеризующихся
прямо противоположным сочетанием пола п исследуемого признака

а) реципроктное
Ь) анализирующее
с) возвратное
d) переменное

Возвратное скрещивание гпбрида Fl с родительской формой, гомозиготной по
рецессивномуаллелю, называется...

а) возвратное
Ь) реципроктное
с) анализирующее
d) рецессивное

Отбор - это:
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а) Выживание крепких и сильньD( экземпJIяров или выбор человеком нмболее
продуктивньrх особей
б) Провеление откорма особей
в) Скрещивание piBHbD( пород
г) Передача особей из одного в другое хозяйство
л) Спаривание особей, находящихся в родстве

Подбор - это:
а) Разведение рыб одной породы
б) Разведение рыб ре}ньD( линий
в) Разведение рыб разных видов
г) Оценка и отбор наиболее продуктивных особей
д) Составление родительских пар

Сущность поглотительного скрещивания заключается в:
а. Разведении особей, принадлежащих рzвным видап,l

б. Спаривании маток одной линии с производитеJIями другой пинии
в. Преобразовании особей с использованием производителей культурньD( пород в

течение длительного периода
г. Использовilнии производителей другой породы дJIя устрtlнения недостатков

разводимой породы
д. Разведении особей, прин4длежащих к одной породе

Задачей воспроизводительного скрещивания является:
а. Создание новой поролной группы

б. Создание заводского типа
в. Создание линии
г. Создание семейства
д. Создание новой породы

Гетерозис - это:
а. Пригодность коров к машинному доению

б. Эффект, пол)цаемьй при скрещивaнии двух и более пород
в. Пороки экстерьера
г. Форма Еедорtввития

д. Неприхотливость к условиям содержания
Инбридинг - это...

а. Спаривание особей рвньтх видов
б. МежпородЕое скрещивание
в. Спаривание особей, нalходящихся в родстве
г. Превосходство потомства над одной из родительских форм
д. Спаривание неродственньD( особей

Негативные последствия родственного спаривания называется:
а. Селекционная депрессия
б. ИнбреднаrI депрессия
в. Гетерозис
г. Генезис
д. Каузалlьный генез

2,1.4. Решение ситуационных задач для оценки компетенции <<способен

реализовывать современные технологии и обосновывать их примененпе в
профессиональной деятельностш (ОПК-4)

Задача 1

У радужной форели ген G, определяющий золотистый окрас, неполно доминирует
над нормЕrльной окраской (g). У гибридов F1 - темно-желтая масть .
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Самки темно-желтого окраса были скрещены с нормальным сЕrмцом. В F! получено 1l8
темно-желтых потомков и l08 нормальной окраски. При скрещивании темно-желтых
гибридов F1 между собоЙ появились потомки трех типов.

1. Какой генотип бьш у самок темно-желтого окраса?
2. Какой генотип бьш у самца с нормальным окрасом?
3. Сколько типов г.lмет мог дать гибрид Fl?
4. Сколько типов генотипов может быть у потомков F2?
5. Какоерасщепление по фенотипумогло быть в F2?

Задача 2
у рыбок гуппи известны два неаллельных аутосомных гена, ответственньгх за
окрас: Ь (бледные) и r(голубые).

При скрещивании бледных (RRbb) гуппи с голубыми (гrВВ) в F1 все серые. В
дальнейшем при скрещивании Fl между собой было получено 576 потойков в
соотношении 9:3:3:1.

1. Сколько типов гамет могли дать гибриды Fl?
2. Сколько разньгх генотипов могло быть у гибридов F2 ?
3, Сколько фенотипов могло быть у гибридов F2?
4. Сколько в F2 было рыбок, гомозиготньrх по двум генам?
5. Сколько в F2 было серых гуппий?

Задача 3
у рыб известна мутация голубой карп - bl, которм рецессивна по отношению к не
голубому карпу - Bl.
Не голубые матки были оплодотворены спермой голубого саJ\,Iца. От скрещивания

полlпrили 1300 голубьlхп 1424 не голубых потомков.
1. Какой генотип голубого самца?
2. Какой генотип не голубой самки?
з. Сколько типов гаметмогутдать Ее голубые самки в Fl?
4. скрещивания? Сколько типов гаN4ет могли дать не голубые потомки от данного5. От разведения потомков между собой какое расщепление будет по фенотипу?

Задача 4
У золотьrх рыбок гены S и S опредеJUIют светлую окраску тела, ген М - темную и
он эпистатичен к генам s и s. Взаимодействие двух неzrллельных рецессивных
генов m и обусловливает альбинизм.

При скрещивании гомозиготных темных (MMss) и светлых (mmSS) по окраске рыбок
появилось темное потомство Fl. в дшlьнейшем при скрещивании Fl между собоf,в F2
появилось 320 особей.

l. Сколько типов гtlп,Iет дают гибриды Fl?
2. Сколько разньж генотипов могло быть у гибридов F2?
З. Сколько фенотипов могло быть у гибридов F2?
4. Сколько особей в F2 имели темную окраску тела ?
5. Сколько особей в F2 были альбиносами?

Задача 5
у радужной форели имеется рецессивный аутосомный ген альбинизма- а,
окрашеннtц форма- А.

В специальном опыте в США при оплодотворении икры окрашенной формы форели с
сап{цом альбиносом все потомство Fl имело окрашенное тело. ПЪ" дальнейшем
скрещивании гибридов Fl между собой появилось 225З4 рыбки.

1 . Сколько типов гамет могут дать гибриды F 1 ?
2. Сколько рzвных генотипов может быть у гибридов F2?
3. Сколько ptutнblx фенотипов будет в F2?
4. Сколько могло быть среди F2 альбиносов?
5. Сколько могло быть окрашенных гомозигот?
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Задача б
У золотьп< рыбок альбинизм определяется взаимодействием двух неаллельных

рецессивньIх генов m и s. Ген М эпистатичен к генаN{ S и s и обусловливает
темЕую окраску. Гены S и s определяют светлую окраску. При скрещивании
темных (MmSs) и светлых (mmSs) рыбок в потомстве появилось 3l2 TeMHblx,244
светльrх и 7 б аsьбuносов.

1. Сколько типов гzlN,Iет могли дать темные материЕские особи?
2. Сколько типов гtlмет могли дать светлые отцы?
З. Сколько генотипов могли иметь рыбки светлой окраски?
4. Сколько генотипов бьшо у альбиносов?

Задача 7
У карпа есть рецессивнzш мутация g -золотые особи, точнее красные и оранжевые с
черными глазап{и. Этот ген используют для маркировки линий при скрещивании. И*ру
гомозиготного дикого карпа (сазана) оплодотворипи спермой золотого карпа. В
далlьнейшем бьшо проведено скрещивание между гибридами Fl. Появилось 424
потомка в F2.

1.Сколько тиtIов гамет могли дать гибриды Fl?
2. Какое расщепление по фенотипу бьшо у карпов F2?
3.Сколько среди гибридов F2 бьшо гомозиготньu<?
4.Сколько среди гибридов F2 было золотистых карпов ?
5.Сколько в F2 бьшо рыб дикого типа?

Задача 8
У пещерньтх рыб имеются две аутосомные неЕIллельные мутации, влияющие на окраса
тела: а- светлый, bw- коричневый. В - опредеJuIет темную окраску. Ген а эпистатичен к
генап{ bw Ь В, при его действии окраска тела стчlновится светлой. Ген А способствует
проявлению окраски.При скрещивании гомозиготньD( TeMHbD( (ВВАА) и светльIх (bw bw
аа) пещерных рыб все потомки темные, а в F2 появились темные, коричневыеб и светлые
потомки, Всего бьшо в F2 l36 штук.

1. Сколько типов гЕlп,Iет дЕlют гибриды Fl?
2. Сколько ptr}HbD( генотипов могло быть в F2?
3. Сколько пещерньD( рыб имели темную окраску?
4. Сколько пещерньD( рыб имели коричневую окраску?
5. Сколько рыб имели светлую окраск

Задача 9
У карасей альбинизм обусловлен рецессивной мутацией. Обычного по окраске самца
скрещивали с тремя сЕlмкЕlI\{и. В потомстве первого скрещиваIIия получено 50%
алlьбиносов и 50% нормЕrльно пигментированных рыб; в потомстве от второго
скрещивания шlьбиносы составили 25уо, в потомстве от третьего скрещивания
альбиносов не было совсем. Каковы генотипы и фенотипы родителей, использовtlнньD(
в скрощиваниях?
Задача 10
Гены линейного зеркального карпа доминируIот над голым. Генотип линейного
зеркального карпа SSNn, у гибридов Fl - SsNn; генотип голого карпа SSNn, чешуйчатого
карпа SSnn и разбросанного зеркaшьного - sslm. Карпы, имеющие ген N в гомозиготе,
погибают на стадии выклевыванияили вскоре после вьIхода личинки из оболочки.

При оплодотворении икры дигетерозиготной самки линейного зеркального карпа
спермой са},rца такого же генотипа появилось 15696 потомков.

1. Сколько типов гамет может дать дигибридный линейный зеркапьный карп?
2. Сколько ptr}HbD( генотипов может быть у гибридов Fl?
З. Сколько рыб имели генотип линейного зеркального карпа?
4. Сколько рыб имели фенотип голого карпа?
5. Сколько рыб имели фенотип разбросанного зерк:rльного карпа?
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Задача 11

Приведите скрещивания, с помощью которьж среди темных золотьIх рыбок с
обьrшrыми глzвЕll\,1и можно вьцелить :

а) гетерозиготньж особей по окраске тела;
б) гетерозиготных особей по форме глаз;
в) дигетерозиготЕых рыб. (У золотой рыбки телескопическЕUI форма глаз (а) и перламутро-
BtUI окраска (в) - рецессивные признаки, а нормaльные глЕва (А) и обьrчная (темная)
окраска (В) - доминантные. Наследуются независимо).
Задача 12
Гены линейного зеркЕrльного карпа доминируют над голым. Генотип линейного
зеркального карпа SSNn, у гибридов Fl - SsNn; генотип голого карпа SSNn, чешуйчатого
карпа ssnn и разбросанного зеркuшьного - ssnn. Карпы, имеющие ген N в гомозиготе,
погибаюТ на стадии выкJIевыванияили вскоре после выхода личинки из оболочки,
И*ру дигетерозиготной самки линейного зеркirльного карпа осеменили спермой
разбросанного зеркального карпа. Появилось 504 особи.

1, Сколько типов гамет может дать мать?
2. Сколько генотипов может быть у гибридов F2?
3. Сколько потомков F2 имели фенотип линейного зеркzrльного карася?

Задача 13
гены линейного зеркального карпа доминируют над голым. Генотип линейного
зеркЕrльного карпа SSNn, у гибридов Fl - SsNn; генотип голого карпа SSNn, чешуйчатого
карпа ssnn и разбросанного зеркального - ssnn. Карпы, имеющие ген N в гомозиготе,
погибаюТ на стадии выклевыванияили вскоре после выхода личинки из оболочки.
ИкрУ дигетерозИготноЙ самки линейного зеркального карпа осеменили спермой
разбросанного зеркzrльного карпа. Появилось 504 особи.
1.Сколько типов гамет мо жжет дать отцовская особь?
2.Сколько потомков Fl имели фенотип линейного зеркального карпа?
3. Сколько потомков Fl имели сплошной чешуйчатый покров?
Задача 14
У карпов нормЕrльная окраска тела (ген р) доминирует над голубой (ген р),карликовость (ген v) над нормzlльным темпом роста (ген v). Известна ,uo*.
рецессивнЕц мутация (а), обусловливающiUI появление добавочного преданального
плавника.
самку генотипа ppvvAa (укажите фенотип) скрещивали с сilп{цом рецессивного типа.
Каковы результаты скрещивания?
Задача 15
у карпов нормальнм окраска тела (ген р) доминирует над голубой (ген р),карликовость (ген v) над нормaльным темпом роста (ген v). Известна ,un*.
рецессивнaш мутация (а), обусловливЕlющiш появление добавочного преданаJIьного
плавника.
Самку генотипа PpVvAa (укажите фенотип) скрещив{rли с гомозиготным самцом
карликом нормальной окраски, имеющим добавочный преданальный плавник.
Каковы результаты скрещивания?
СкрещивШотся два карпа светлой окраски и с рисунком на спине. При проверке
многочисленного потомства, получившегося в результате скрещивания, обнаружены
карпы светлые с рисунком, светлые без рисунка, темные с рисунком и темные без
рисунка в соотношении 6:2:З: l. .Щайте генетическое объяснение этого результата.
Задача 16
скрещивали две родительские формы. Материнскzш особь имела генотип давьсс, а
отцовская - ааЬЬсс.
Сколько типов гаN{ет образует материнская форма?
Сколько гаме образует особь с генотипом aaddcc?
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Каковы генотипы потомства в Fl?

2.У рыбок гуппи известны два неаллольньD( аутосомных гена, ответственньrх за окрас:
Ь(бледные) и r (голубые).
При скрещивании бледных (RRbb) гуппи с голубьши (пВВ) в Fl все серые, В дшlьнейшем
при скрещивании F1 между собой было полуrено 576 потомков в соотIlошении 9:3:3:1.
1 .Сколько типов гаN{ет могли дать гибриды F l ?
2.Сколько разньж генотипов могло быть у гибридов F2?
3.Сколько фенотипов могло быть у гибридов F2?
4. Сколько в F2 бьшо рыбок, гомозиготньIх подвр{ генам?
5.Сколько в F2 было серьтх гуппи?
Задача 17
У рыбы Aplocheilus самки гомогаметны - ХХ, а самцы гетерогrlметны - ХУ. У-хромосома
тЕк же, как и Х хромосома, содержит ЕIллели генов, В норме рыбы имеют коричневую
окраску, определяемую аллелью В; голубая окраска - Ь У-хромосома всегда содержит
аллель В и никогда - Ь. СледовательЕо, сaмцы никогда не бывают голубьши. Провелите
скрещивание голубой саrrлки с гомозиготным коричневым самцом и определмте, какие
будуг Fl и F2. В чем отличие этого наследования от аугосомного и сцепленного с полом?

2.. Как будуг окрапrены родители и потомство в следующих скрещивzlниях золотой

рыбки: MmSs х mmSs; mmSs х MmSS; Mmss х mmSs, если ген темной окраски (М)
эпистатически подчвляет проявление светлой окраски (S), а рецессивные гомозиготы по
обоим генаrrл-алrьбиносы?
Задача 18
Бьшо проведено два анЕIлизирующих скрещивЕlния, в KoTopbD( икру оранжевоокрашенной
сalмки карпа разделили на две порции, каждую из которьrх осеменяли спермой двух
нормirльньD( (темньп<) самцов. В одном слуIае получили 1532 орtшжевьгх и 1601
нормальньD( личинок, а в другом около 77 Yо лцчпнок было темными, остальные
оранжевыми. Определите генотипы сztп,lки и сЕlмцов (наследование по типу
некумуJuIтивной полимерии).

1, У небольшой рыбки (Aplocheilus) пол наследуется по тому же типу, tпо и у
дрозофилы.

Пара аллелей R и r, обусловливzlющих окраску тела , локализована в обеих половьD(
xpoмocoмErx Х и У. Красный цвет обусловливается доминантным геном (R), а белый -
рецессивным(r).
От скрещивания рыбок (Aplocheilus) - красной гомозиготной сап{ки с белым самцом в Fl
получено 20 рыбок, из них 8 самцов. От скрещивчlния белой самки с сЕlп,lцом Fl получено
36 рыбок, из них 20 самок. Определите, сколько сtlп,lцов и ctlмoк имеют белую и красную
окраски?
Задача 19
l. У золотой рыбки прозраIшость кожньD( покровов зtlвисит от сочетания дву( пар генов
Т, t и N, n. Ген N обусловливает нормЕtльный кожный покров у рыб, ген Т эпистатичен по
отношению к гену N. Кроме того, ген Т в гомозиготном состоянии опредеJIяет спдошную
прозрачность покрова, а в гетерозиготном - мозаичную. Особи с генотипом ttnn имеют
сетчатую прозрачность. Ген t эпистатического действия на ген N не оказывает.
Скрещиваrrись сilп{ки TTNN (укажите фенотип) с сzlп{цом, имеющим сетчатую
прозрачность. Укажите фенотипы потомков в Fr и Fz] рассчитайте теоретически
ожидаемое расщепление во втором поколении.

2.У небольшой рыбки (Aplocheilus) пол наследуется по тому же типу, что и у лрозофилы.
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Пара шrлелей R и r, обусловливаюцих окраску тела , локаJIизована в обеих половьD(
хромосомах Х и У. Красный цвет обусловливается доминантным геном (R), а белый -
рецессивным(г).
От спаривания белой самки с красным гомозиготным сЕlмцом было получено в Fl 18
потомков, а в F2 - 44, из них 24 самки. Определите фенотипы потомков F l и F2, отдельно
са]\.{ок и сЕlп,lцОв.

2.2.

2.2.1. Вопросы к зачету
Формируемые компетенции :

<способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию счlморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-б)
<<способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в
профессиональной деятельности> (ОПК-4)

1. История рЕввития генетики. Роль отечественных учёных в рЕввитии генетики. Предмет,
методы, рzвделы современной генетики.
2. Морфология и структура хромосом. Гигантские хромосомы. Политения. ФункционЕtльнЕUI
активность хромосом. Понятия о гетерохроматине и эу(роматине.
3. Кариотип. основной, добавочный кариотип. ЩифференциЕrльнtш окраска хромосом и ее
значение,
4. Клеточный цикл. Митоз и его генетическое значение. Регуляция митоза.
5. Мейоз и его генетическое значение. Регуляция мейоза.
6. Гаметогенез у животных. Общие черты процесса оплодотворения у животных.
7. Наследование при моногибридном скрещивании. Правило чистоты гамет. I и II законы
менделя. Щитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Типы
взаимодействия аллельньIх генов.
8. Наследование при дигибридном скрещивании. III закон Менделя. Щитологические основы
ДИГИбРИДНОГО СкреЩивания. Наследование при полимерном взаимодействии генов. Типы
полимерного взаимодействия генов.
9. НаслеДование при эпистатическом и комплементарном взаимодействии генов. Типы
расщепления при эпистатическом и комплементарном взаимодействии.
10. Кроссинговер. основные положения хромосомной теории наследственности. Факторы
влияющие на перекрест хромосом. Роль перекреста хромосом и рекомбинации генов в
эволюции и селекции растений, животных и микроорганизмов.
1 1. Генетические карты хромосом. Методы картирования у эукариот и прокариот.
12. Наследование признаков, сцепленньrх с полом. Наследование (крис-кросс). Характер
наследования признаков при нерасхождении половых хромосом.
13.Предмет и методы исследований генетики.
14,понятие наследственности и изменчивости и их роль в эволюции и селекции.
l 5.Клетка как генетическzul система.
16. Роль ядра и органоидов кJIетки в наследственности.
l 7.Морфология и функциончlльнiul характеристика хромосом.
1 8.Кариотипическм характеристика и его роль в сохранение видовых, породньD(,
продуктивных и резистентньD( признаков,
19.клеточный цикл и значение его периодов в формировании наследственности.
20.Сущность и биологическое значение митоза, патологии митоза.
21,Сущность и биологическое значение мейоза, патологии мейоза
22.гаметогенез и его патологии как факторы, опредеJIяющие репродуктивные качества.
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23. Понятие о генотипе и фенотипе и их роль в селекционном процессе.
24. Дллелп и ttллеломорфные признzжи .

25. Гомозиготность и гетерозиготность в эволюционном процессе.
2б. Правило единообразия гибридов первого поколения.
27. Закон независимого наследовtlния.
28. Правило расщепления.
29. Расщепление по генотипу и фенотипу во втором поколении гибридного скрещивttния.
30. Реципрокное, возвратное, ан€UIизирующие скрещивания.
3l. Правило чистоты гЕlп{ет.

32. Типы взаимодействия неЕIллельньD( генов.
33. Методика изучения кариотипа.
34. Классификация и типы хромосом.

2,2.2. Вопросы к экзамену

Формируемые компетепции:
о ((способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию сапdорzlзвития

на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-б)
о <<способен реаJIизовывать современные технологии и обосновывать их применение в

профессиональной деятельности > (ОПК-4)

l. Предмет генетики. Основные разделы современной генетики. Место генетики в биологических
науках.

2. Роль отечественньIх уrёньгх в рЕввитии генетики и селекции.
3. Митоз и его биологическое значение.
4. Хромосомы как материЕlльные носители наследственности. Парность и индивидуальность

хромосом. Репролукчия хромосом.
5. Гигантские хромосомы. Хромосомы типа "ламповых щёток". ФункциончtльЕые изменения

хромосом в онтогенезе.
6. Морфология и структура хромосом. Эухроматин и гетерохроматин.
7. Формы размножения у рд}личньD( оргчlнизмов. Партеногенез, гиногенез и tlндрогенез.

Перспективы использования для генетики и селекции.
8. Основные положения хромосомной теории наследственности.
9. Понятие о признаках и свойствах. Правила записи скрещивания. Чистые линии.

Гибридологический анzUIиз, его особенности и использовaIние в генетике и селекции.
Общебиологическое значение менделизма.

10. Первый и второй законы Менделя. Их объяснение на основе хромосомной теории
наследственности. Условия для выполнения второго закона Менделя.

1 1. Аллелизм. Понятие о гомо- и гетерозиготности, доминантности и рецессивности, фенотипе и
генотипе. Правило чистоты гtlп{ет. Наследование при взаимодействии аллельньIх генов.

12. Реципрокные скрещивания. Возвратное и анilIизирующее скрещивzlния. Примеры. Их
использование при генетическом zlнализе.

13. Третий зzжон Менделя. Формулы для числа фено- и генотипических кJIассов. Щитологические
основы ди- и полигибридного расщепления,

14. Наследовttние при взаимодействии неаллельньrх генов. Комплементарность. Эпистаз.
Полимерия.

15. Множественное (плейотропное) действие генов. Наследование чешуйного покрова у карпа.
Плейотропное действие генов чешуи.

16. Наследование сцепленных генов. Определение групп сцепления и его значение дJIя селекции.
17. Перекрест хромосом и его цитологические основы.
1 8. Перекрест хромосом у карпа.
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l9. Определение расположения генов в хромосоме. Факторы, влияющие на перекрест.
ЭволюционЕое значеЕие рекомбинаций генов.

20. Генетические и цитологические карты хромосом и их значение.
21. Биологический смысл полового размножения, Классификация признЕlков пола.
22.признаки качественные и количественные. особенности наследования количественных

признаков и их значение для селекции.
23. Половые хромосомы у животных, человека, рыб. Механизм определения пола.
24" Пол и его определение у рыб.
25. Особенности наследования признаков, сцепленных с полом.

в половьIх хромосомах у рыб.
26. Балансовtul и физиологическuI гипотезы определения пола. .

хромосом у человека, их причины и последствия.

, Наследование генов, находящихся

Нарушения в балансе половьтх

27. Развитие пола в онтогенезе и нарушения В рtввитии пола (интерсексы, гинандроморфы).
28. Гермафродитизм.
29. ПРОбЛеМа искУсственного регулирования соотношения полов у животных, в т.ч. у рыб.

Переопределение пола в онтогенезе.
30. ХимическаrI структура нукJIеиновых кислот. Репликация молекулы ЩНК.
3 1. Репликация, транскрипция. Обратная транскрипция.
32. Генетический код и его свойства. Синтез белка. Универсальность генетического кода.
33. Современное представление о строении и функциях генов. Щистроны, сайты, инц)оны, экзоны и

др.
34. Понятие о модификационной и мугационной изменчивости. Адаптивные модификации и их

значение в онтогенезе и филогенезе. Значение воспитания. Методы изучения модификационной
изменчивости.

35. Мутационн:tя изменчивость. Спонтанный мутагенез. Значение соматических и генеративных
мутачий в эволюции и селекции. Какие типы мутаций у рыб вы знаете?

36. Классификация мугаций по их появлению в фенотипе.
37. Классификация мугаций по характеру изменения генотипа.
38. Хромосомные мутации, эффект положения генов в хромосоме.
39. Генные мутации и множественный аллелизм. Молекулярные основы мутаций.
40. Полиплоидия (автополиплоидия) . Использование полиплоидии в селекции.
4l. Полиплоидия (амфиплоидия) . Использование в селекции.
42.Полпплоидия у рыб и других животных.
43. Гетероплоидия.
44. Характеристика индуцированньD( мугаций. Понятие о мутагенах. Возможность использования

их в селекционной работе.
45. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Вавилова н. и. и его значение.
46. Генетические основы дифференцировки органов и тканей. ЩифференциЕrльнЕul активность

генов.
47. Функции гена. Генотип И фенотип в широкоМ смысле слова. Экспрессивность и

пенетрантность. Норма реакции.
48. .щискретность онтогенеза. Критические стадии. Возможности управления онтогенезом.
49. Понятие о попуJIяции. Вид и популяция как важнейшие естественные категории. Типы

изоJIяции популяций. Генетическzul структура популяций.
50. Генетическtul структура попуJIяции в связи со способом рЕвмножения.
51. Факторы генетической динамики популяций. Мугации. Дрейф генов. Миграции. Скорость

действия отбора в популяции.
52. Наследование через цитопл&}му. Гены пластид и митохондрий, ЦМС.
53. Наследование через цитоплазму. Плазмиды, профаги, парzвиты и симбионты.
54. Типы скрещиваний ( родственные, неродственные, синтетическчш селекция и др.).
55. Отдалённая гибридизация. Использование в селекции и ршведении. Причины бесплодия

отдалённых гибридов и методы их преодоления.
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56. Понятие об инбридинге и инбредной депрессии. Причины инбредной депрессии. Применение
инбридинга в селекции.

57. Понятие о гетерозисе. Гипотезы, объясняющие причины гетерозиса.
58" Практическое использование эффекта гетерозиса в растениеводстве, животноводстве,

рыбоводстве. Промышленные скрещив.lния.
59. Формы и методы отбора. Массовый отбор в рыбоводстве.
60. Формы и методы отбора. Индивидуалlьный отбор в рыбоводстве.
61. Формы и методы отбора. Комбинированный отбор и его эффективность.
62. ГенетическЕuI иЕженерия. Химический и ферментативный синтез генов. Использование

"вектора". Практическое значение и перспективы использов ания.
63. Генетические методы в селекции рыб. Гиногенез и андрогенез.
64. Генетические методы в селекции рыб. Полиплоидия. Полуrение стерильньпс рыб.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗнАниЙ, умЕний и ндвыкови опытА дЕятЕльности, хАрАктЕризующих

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка ((отлично)> ставится, если выполнены все требования к решению задачи: обозначена
проблема, логично изложено решение, сформулирован ответ.
Оценка (fiорошо)) ставится, если при решении допущены неточности.
Оценка (1yдовлетворительно>) -имеются существенные фактические ошибки при решении
задачи.
Оценка (<неудовлетворительно)-решение и ответ не верны, .

:

Критерии оценки:
Оценка ((отлично)) ставится, если выполнены все требования к раскрытию вопросов: обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различньrх точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственнм позиция, сформулировttны выводы,
тема раскрыта полностью, дчlны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка (fiорошо)> ставится, если выполнены все требования к раскрытию вопросов, но при этом
допущены неточности. В частности, имеются неточности в понятийном аппарате при изложении
материала; отсутствует логическalя последовательность в суждениях; на дополнительные
вопросы даны не полные ответы.
Оценка <qудовлетворительно)) имеются существенные отступления от требований
предъявляемым к изу{ению курса дисциплины. В частности: вопросы раскрыты лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании при ответе на дополнительные вопросы.
Оценка ((неудовлетворительно> вопросы по изl"rаемой дисциплине не раскрыты,
обнаруживается существенное непонимание теоретических основ изlr.rаемой дисциплины.

:

Оценка ((отлично) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем
90 0/о тестовьтх заданиЙ;

Оцепка (<xорошо>) выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 80
О/о тестовых з4даниЙ;

Оценка ((удовлетворительно)) выставJuIется при условии правильного ответа студента не
менее 70 Y"; ,
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оценка <(неудовлетворительно) выставляется при условии правильного ответа студента менее
чем на 70 % тестовых заданиЙ.

КDитеDии знаний при пDоведении зачета:

о Оценка (<зачтено>) должна соответствовать параметрaм любой из положительньD( оценок
(котлично), (fiорошо), (удовлетворительно>).

о оценка (<не зачтено>) должна параметрам оценки
(Ееудовлетворительно ).

о отметка ((отличноD - выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом, Обуrающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах покuвателям, оперирует приобретенными знаниями, р{ениями, навыкЕIми, применяет
их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены неточности,
3атруднения при анzIлитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации.

о Отметка (<xорошО>) - выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом. Обl^rающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах покЕLзателям, оперирует приобретенными знаниями, уl![ениями, навыками, применяет
их в стандартньгх ситуациях. При этом могут быть допущены незначительные ошибки,
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и рлений на новые,
нестандартные ситуации.

о отметКа <(удовлетворителЬноD - IIе выполНен одиН или более видов учебной работы,
предусмотренных учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие
знаний, рlений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные
ошибки, проявляется частичное отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и р{ениями
при их переносе на новые ситуации.

о отметка (неудовлетворительно>) не выполнены виды учебной работы,
предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие
знаний, уltений, навыков приведенным в таблицах покЕIзателей, допускаются значительные
ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по большему ряду показателей,
обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями
при их переносе на новые ситуации.

КDитеDии оценивания знаний обччающихся при проведении экзамена:
оОтметка (отлично> - выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным

планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблица< покЕ}зателям, оперирует приобретенньIми знаниями, умениями, навык€lми, применяет
их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены неточности,
затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации.

. отметка (fiорошо>) - выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблица< пок€ватеJUIм, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет
их в стандартньD( ситуациях. При этом могут быть допущены незначительные ошибки,
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и уиений на новые,
нестандартные ситуации.

оОтметка (удовлетворительно)> - не выполнен один или более видов учебной работы,
предусмотренных уtебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие
знаний, рlений, навыков приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные
ошибки, проявляется частичное отсугствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
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обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и уI!(ениями
при их переносе на новые ситуации. -

о отметка (fiеудовлетворительно) не выполнены виды учебной работы,
предусмотренные учебным планом, демонстрирует неполное соответствие знаний, уплений,
навыков приведенным в таблицЕlх покtвателей, допускаются значительные ошибки, проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по большему ряду показателей, обучающийся испытывает
значительные затруДЕения при оперировании знаниями и уменияМи при их переносе на новые
ситуации

5. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

при необходимости инвzlлидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

ПРИ ПРоведении процедуры оценивания результатов обучения инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья моryт использоваться собственные технические
средства.

процедура оценивания результатов обучения инвitлидов и лиц с ограниченными
возможноСтями здоРовья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информчцr",-

Щля лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

.Щля лиц с нарушениями слуха: - в печатной форме,
- в форме электронного документа.

.Щля лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

- в печатной форме, аппарата:

- в форме электронного документа.

при проведении процедуры оценивания результатов обуrения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивает выполнение
следующих дополнительньж требований в зависимости от индивидуальньж особенностей,
обучшощихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предостzlвляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочньIх средств (в печатной форме,в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания
зачитываются преподавателем) ;

в) досryпная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченньIми возможностями здоровья и
инвЕlлидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.

проведение процедуры оценивания результатов обуrения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допУскается с использованием дистtlнционньIх
образовательных технологий.
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рЕцЕнзия
на рабочую программу учебноЙ дисциплины

Бl.О.17 <Генетика и селекция рыб>
Уровень высшего образования: БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки: 35.0З.08 кВодные биоресурсы и
Форма обучения: очнiul
Разработчик: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Кафедра: ветеринарной генетики и животноводства
Петербургский государственный университет ветеринарной

аквакультура))

Пристач Л.Н.
ФГБоУ Во <<Санкт-

медицины)

рабочая программа разработана для обеспечения требования Фгос по
направлению подготовки 35.03.08 <Водные биоресурсы и аквакультура). Рабочая
программа составлена в соответствиII с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образованиrI:
бакалавриат; направление подготовки: 35.03.08 <Водные биоресурсы и
аквакультурa>) и уrебным планом ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

В рабочей программе отрiDкены цели освоениJI дисциплины, соотнесенные с
общимИ цеJUIми опоп. Основу рабочей программы составляет содержание,
направленное на достижение поставленных целей и задач при изучении учебной
дисциплины Бl.о.l7 кГенетика и селекция рыб>. Содержание рабочей программы
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим при
изучениИ данноЙ дисциплины у обучающихся рtввивtlются универсitльнiш (УК-6) и
обще профессионilльнiul (ОПК-4) компетенции.

Рабочая программа содержит фонд оценочных средств, который вкJIючает в
себя: вопросЫ К зачету, экзамену, перечень ситуационных задач и тестовые
задания, необходимые для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.

тематика самостоятельной работы oTpiDkaeT необходимость изучения
периодических изданий по современным направлениям.

РекоменДуемiш, основнiш и дополнительнrш литература вкJIючает в себя
современные данные последних лет, обеспечивает студентов необходимым
объемом информации,

программное обеспеченио вкJIючает в себя базы данных, информационные
справочникИ и поисковые системы, что, несомненно, обеспечивает полyчение
достаточной информации для изучения заявленных компетенций.

рекомендуемtul литература к программе достаточнц современна и в полной
мере отражает материtLл, направленный на формирование укЕLзанных компетенций.

материально-техническое обеспечение дисциплины Бl.о.17 кгенетика и
селекциJI рыб> имеет средства обучения, обеспечивающие проведение всех видов
учебной работы.

СЧИТаЮ, ЧТО ДаНная рабочая программа учебной дисциплины Бl.о.l7
<<ГенетиКа и селекЦия рыб> соответствует современным требованиям по разработке
рабочиХ програмМ и можеТ быть использована в качестве действующей рабочейпрограммы по направлению подготоRки 35.03.08 <Водные биоресурсы и
аквакультура)).

Рецензент.
заведующий кафедрой водных биоресурсов и
аквакультуры ФГБОУ ВО СПбГУВМ
докт. с.-х. наук. доцент



рЕцЕнзия
на рабочую программу учебной дисциплины

Бl.О.17 <<Генетика и селекция рыб>>
Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура

Разработчики: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Пристач Л.Н.

Кафедра: кВетеринарная генетика и животноводство)) ФГБОУ ВО <Санкт -
Петербургская государственная университет ветеринарной медицины).

Рабочая программа составлена в соответствии с ФедераJIьным
государственным образовательным стандартом высшего образования. Уровень
высшего образования бакалавриат. Направление подготовки 35.03.08 - ВоДнЫе
биоресурсы и аквакультура учебным планом ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

Основу рабочей программы составJLяет содержание, направленное на

достижение поставленных целей и задач при изучении учебной дисциПЛИНЫ
Бl.О.l7 <Генетика и селекция рыб>. Содержание рабочей программы
струкгурировано на основе компетентного подхода. В соответствии С ЭТИМ У
обучающихся развиваются общеобразовательные, обще - профессионilльные,
профессионшIьные компетенции при изучении данной дисциплины.

Рабочая программа содержит фонд оценочных средств, в которыЙ вХОДЯТ:

вопросы к зачету, экзамену, и тестовые задания, необхоДиМЫе ДЛЯ ПРОВеДеНИЯ

текущего и итогового контроля.
Объем дисциплины в теоретической и пракгической составляЮЩеЙ,

соответствует утвержденному академическому учебному плану.
тематика самостоятельной работы студентов отражает необходимость изучениJI

периодических изданий студентами по современным генетическим направлениям.
Рекомендованная, основная и дополнительная, литература вкJIючаеТ В СебЯ

совремеНные данные последних лет, обеспечивающие студентов необходимым
объемом информации.

Программное обеспочение вкJIючает в себя базы данных, информационнЫе
справочники и поисковые системы, что, несомненно, обеспечивает получение

достаточной информации, для освоения данной компетенции.

считаю, что данная рабочая программа учебной дисциплины соответствует
современным требованиям по разработке рабочих программ И МОЖеТ бЫТЬ

использована в качестве действующей рабочей программы по напраВленИЮ

подготовки Бl.О.17 <Генетика и селекция рыб>.

Рецензент:
Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, бюро экологической экспертизы,
агротсхнологий и микробиологии
при ФГБОУ ВО СПБГАУ Шинкаревич


