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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Щель дисциплины - изучение студентами основ современного состояния общей, z
ветеринарной генетики, пол)цение наrIных, теоретических и практических знаний по
генетической диагностике и профилактике наследственных аномалий и болезней с
наследственной предрасположенностью для использования их в практике ветеринарнсй
селекции.
Основными задачами ветеринарной генетики являются:
-изучение генома рzвличных видов сельскохозяйственных животных, наследственных
аномаJlий, мугационной изменчивости и болезней с наследственной
предрасположенностью, освоение современных методов диагностики скрытых носителей
генетических дефектов.
-изуIение влияния вредньж веществ на наследственность и устойчивость животных к
болезням, поиск маркеров устойчивости и восприимчивости, создание резистентных it

болезням линий, типов, и пород животных с низким генетическим грузом.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ

Компетенции обуtающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенции:
а) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК)

- Способен осуществлять профессиональнlто деятельность с учетом влияния на
организм животных природных, социaUIьно-хозяйственных. генетических и экономических
факторов (ОПК-2)

- Способен обосновывать и реализовывать в профессиона,тьной деятельности
современные технологии с использованием приборно-инструмента-гtьной базы и
использовать основные естественные, биологические и профессионtшьные понятия, а
также методы при решении общепрофессиональных задач (ОПК-4).
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З. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина Бl.о.30 <ВетеринарнzUI генетика)) относится к обязательным дисциплинчlм
Блока l учебного плананаправления подготовки 36.0З.0l

Начальные (исходные) знания, умения, общекультурные и профессионаIIьные
компетенции у студента, необходимые для изrIения дисциплины, получены при изrIении
КУРСОВ МаТеМаТИКИ, бИОфИЗИКИ, органическоЙ и биологической химии, a"uror"r, физиологии
ЖИВОТНЬD(, ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И Эмбриологии, зоологии и экологии животньrх.

курс <ветеринарнш генетика)) является основополагающим для изучения следующих
дисциплин: рa}зведение с основalми частной зоотехнии, вирусология и биотехнология,
ветеринарнzш микробиология и микология, иммунология. Знания по ветеринарной генетике
имеют важное значение при изучении патологической физиологии, клинической диагностики
и других специальных ветеринарных дисциплин.

4. оБъЕм дисциплины*вЕтЕринАрнАя гЕнЕтикА,,

4.1. Объем дисциплины <<Ветеринарная генетика) для очной формы обучения
з

4.2. объем дисциплины <<Ветеринарная генетика)) для очно-заочной формы обучения
об

общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц
вид учебной работы Всего

часов
Семестры

2
Аудиторные занятия (всего) 50 50
В том числе:
Лекции, в том числе
интерактивные формы

lб 16

Практические занятия, в том числе интерактивные
формы, из них: з4 з4

практическая подготовка 6 6
Самостоятельная работа (всего) 58

58

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкостьчасы/зачетные единицы 108/3 108/3

щая трудоемкость дисциплины составляет -3_ зачетных единиц
Вид учебной работы Всего

часов
Семестры

2
Аудиторные занятия (всего) 38 38
В том числе:
Лекции, в том числе
интерактивные формы

l4 |4

Практические занятия, в том числе интерактивные
формы, из них: 24 24

- практическая подготовка 6 6
Самостоятельная работа (всего) ,70

70
Вид промежуточной аттестации (заче.г, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкостьчасы/зачетные единицы 108/3 108/3

4



4.3. Объем дисциплины <<Ветеринарная генетика)) для заочной формы обучения
Общая трyдоемкость дисциплины составляет 3,доемкость дисциплины составляет J зачетных единиц
Вид учебной работы Всего

часов
Семестр 1

1 курс
Аулиторные занятия (всего) 10

В том числе:
Лекции, в том числе
интерактивные формы

4 4

Практическая подготовка 6 6
Самостоятельная работа (всего), из них: 94 94
Контрольная работа 4 4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Общая трудоемкостьчась/зачетные единицы 108/3 108/3

10

5
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б. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

б.1. Методические указания для самостоятельной работы
l. Жигачев А.И., Уколов П.И., Шараськина О.Г., Петухов В.Л. ПрактикуIu по

ветеринарной генетике М. Колос, 2012.

6.2. Литература для самостоятельной работы1. П, И. Уколов, Ю. В. Мукий Молекулrярные методы исследований в генетике и
ветеринарии : уrебно-метод. пособие для студ. вет. и зоотехн. фак. вузов по дисциплине
"Ветеринарная генетика" / сост.; СПбГАВМ. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАВМ,20117.
-29 с. Режим доступа:молекулярные методы исследований в генетике и
ветеDинарии Уколов (дата обраrцения 21.06.202|)
2, Божкова, В. П. Основы генетики : учебное пособие / В. П. Божкова. - М. :

ПАРАДИГМА, 2009. -270 с. - ISBN 978-5-42|4-0001-1. - Текст : электронньй ll
Электронно-библиотечнаrI система IPR BOOKS : Режим доступа:
htФ : //www, iprbookshop. rtr/ l 3 03 3 . (дата обращен ия : 21,0 6.202l)
3. Жимулев И.Ф. Общiш и молекулярнм 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.ru/65279 (дата обращения:
2|.06.202|)
Уколов, Петр Иванович. Генетика и селекция рыб : учебное пособие / Уколов Петр
Иванович, Пристач Лилия Николаевна, Шараськина Ольга Геннадьевна. - Санкт-
Петербург : КВАЩРО,2019. - 2Iб с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81149.
(дата обратцени я: 2l .06.202t)
4. Петухов, Валерий Лаврентьевич. Ветеринарнuul генетика : учеб. / Петухов Валерий
Лаврентьевич, А. И. Жигачев, Г. А. Назарова. -2-еизд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1996.
- 384 с.
5. Петухов, Валерий Лаврентьевич. Ветеринарная генетика с основalп,lи вариационной
статистики : по спец. "Ветеринария" / Петухов Валерий Лаврентьевич, Жигачев Анатолий
Иванович, Назарова Галина Александровна. - М. : Агропромиздат, 1985. - З69 с.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. ЖигачевА.И., Уколов П.И., Шараськина О.Г., Петухов В.Л. Практикр( по ветеринарной
генетике М. Колос, 201l.

б) дополнительная:
1. Алекперов У.К. Антимутагенез: теоретические и практические аспекты.- М.: Наука.

1984.- l04c.
2. Алексеевич Л.А., Барабанова Л.В., Суллер И.Л. Генетика одомtlшненных животньD(.

Под редакцией Ватги К.В.- СПб.-2000.- 3l8c.
З. Баранов В.С., Кузнецова Т.В. Щитогенетика эмбрионального р.rзвития человека:

Научно-Практические аспекты/ Баранов В.С., Кузнецова Т.В.- СПб. Издательство Н-
Л,2007.- 640с.

4. Бочков Н.П. Клиническм генетика: уlебник.- М.: медицина,1997.- 288с.
5. Васильева Л.А, Основы биометрии.- Новосибирск. НГУ, 2002.
6. Визнер Э., Виллер З. Ветеринарная патогенетика. М.: Колос |979.- 424с.
7. Геномика в медицине. Научное издание/ под ред. Академика РАМН В.И. Иванова и

академика РАН Л.Л. Киселева. - М .: ИКЦ кАкадемкнига), 2005.- 392с.
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8. Генетика воспроизведеЕия у овец/ Р.Б. Лэнд., rЩ.У. Робинсон. М.: Дгропромиздат,
l987.- 455c.

9. Генетика, учебник для вузов/ Под редакцией академика рдмн В.И. Иванова.- М.:
кАкадемкнига>, 2006.- 638с.

10. ГеНОфОнд скороспелой мясной породы свиней./ В.Л. Петухов, Д.Н. Желтиков и др.-
Новосибирск: Издательство - полиграфический центр <Юпитер>>, 2005,- 631с.

11. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. Учебник.- М.: Медицина, 2003.- 448с.
12. Глазко В.И., Щунин И.М., I-лазко Г.В., Калашникова Л.А. Введение в Днк-

технологии.- М.: ФГНУ кросинформагротех> 200l.- 4Збс.
13. .Щинамика популяционных генофондов при антропогенньIх воздействиях под ред.

Ю.П. Алтухова.- М.: Наука, 2004.- 619с.
14. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярнаJI генетика, Новосибирск 2007.- 479с.
15. Задачи по современной генетике: У-'lеб. Пособие/ под ред. М.м. дсланяна - 2-е изд.-

М.: КДУ,2008.- 224с.
16. Зиновьева Н,А., Эрнст Л.К., Проблемы биотехнологий и селекции

сельскохозяйственных животных. Москва,2006 Изд. вгниИ Животноводства, З42 с.
17. Баранов В.С., Кузнецова Т.В. Щитогенетика эмбрионапrьного развития человека:

Науlно-Практические аспекты/ Баранов В.С., Кузнецова т.в.- спб. Издательство Н-
Л,2007.- 640с.

18. Петухов В.Л. , Жигачев А.И. ,Назарова Г.А. ВетеринарнаrI генетика М.Колос, 1996

в) программное обеспечение и базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы
1. www.wcmedia.ru - анатомия домашних животных.
2. www.tngavm.ru - информационньй сайт МГАВМиБ.
3. www.meduniver.com - медицинский информационньй сайт.
4. www.anatorny.wri qht.edu

5. www.vet.ohio-state.edu
6. www.vet.purdue.edu
7. www.vet.uga.edu
8. www.vetmed.edu
9. www.zoology.wisc.edu
l 0. www.anat.vetmed.uni-muetlchen.de

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ (ИНТЕРНЕТ> НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щлtя подгОтовкИ к практическим заняТиям и выПолнениЯ самостоятельной работы
студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы:
https://meduniver.com - Медицинский информационный сайт.
Эле кmр о н н о-б uбл uо mечн ы е с uс mел, ы :

Электронные ресурсы спбгувМ - uhttp://ebs.spbguvm.nr/MarcWeb2/Defhult.asp
2.Лань (режим доступа: http://www.spbguvm.ru/ebs-izdatelstva-lan.htrnl, свободный вход с
любого зарегистрированного компьютера академии).
3. Научная электронная библиотека www.еLIBRARY.RU
щля подготовкп и выполнения самостоятельной работы студенты моryт
использовать следующие Интернет-ресурсы :

4,http://omia.angis.org.aulhome/ - информационный портал университета Сиднея
5. http ://www.rngavm.rrr/ - информационный сайт МГАВМиБ.
6. www.Meduniver.com - медицинский информационньй сайт.
7. www.vet.ohio-state. еdu-информационный портчrл университета огайо
8. www. zoolo gy.wisc. edu - информационньй портirл университета Висконсин
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
дисциплины

Методические рекомендации для студентов - это комплекс рекомендаций и разъяснений,
позволяющих студенту оптимЕlльным образом организовать процесс изучения данной
дисциплины.

Солержание методических рекомендаций, как правило, может вкJIючать:
. Советы по планировaнию и оргilнизации времени, необходимого на изучение

дисциплины. описание последовательности действий студента, или (сценарий из}цения
дисциплины).

Утреннее время явJIяется самым плодотворным дJIя учебной работы (с 8-14 часов), затем
послеобеденное время (cl6-19 часов) и вечернее время (с20-24 часов). Самый трулный материаJI

рекомендуется к изучению в начаJIе каждого временного интервЕrла после отдыха. Через 1.5 часа
работы необходим перерыв (l0-15 минуг), через 4часаработы перерыв должен сост.lвлять l час.
Частью науrной оргaнизации труда является овладение техникой р(ственного труда. В норме
студент должен уделять учению около l 0 часов в день (6 часов в вузе, 4 часа - дома).

, Рекомендации по работе над лекционным материЕшом
При подготовке к лекции студенту рекомендуется:
l) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в пап{яти ранее изученньй

матери€rп;
2) полезно просмотреть и предстоящий материtш булущей лекции;
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой лекции,

то ее надо выполнить не откладывЕUI;
4) психологически настроиться на лекцию.
Эта работа вкJIючает два основных этапа] конспектирование лекций и последующую работу

над лекционным материЕIлом.
Под конспектированием подразуI!{евают 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 устньD( выступлений значительно отличается от
методики работы при конспектировании письменных источников.

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно
прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, вьцелить основные мысли zlBTopa,
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 укtвrlнных выше работ должен откJIадывать на другое время, стремясь использовать
каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление - для этого уже не остается времени.
Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отдеJuIть поля для
последующих записей в дополнение к конспекту.

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным
материaшом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ry работу, которzrя
сопровождает конспектирование письменньгх источников и которую не удrшось сделать во время
зЕlписи лекции, - прочесть свои записи, расшифровtlв отдельные сокращения, проанЕшизировать
текст, установить логические связи между его элементtlNIи, в ряде случаев покtвать их графически,
вьцелить 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.
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.Щля каждой лекции, прЕlктического 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 организац"о"r* фор*u,компьютерная симуляция, деловЕUl или ролевtul игра, разбор конкретной ситуации и т.д.

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

подготовкИ студентоВ. основнаЯ целЬ проведеЕия практических (семинарских) занятий
формирование у студентов аналитического, творческого мышления пугем приобретения
практических навыков. Так же практические занятия проводятся с целью углублъния и
закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе са]\,Iостоятельной работы над
нормативными докуI!{ентами, учебной и научной литературой, При подготовке к практическому
занятию дJUI студентов необходимо изrlить или повторить теоретический материал по заданной
теме.

при подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма;

l) ознакомится с планом предстоящего занятия;
2) проработать литературные источники, которые были рекомендованы и ознакомиться с

вводными заN,lечаниями к соответствующим раздел:lN{.
методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине наряду с

рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам,
опредеJuIющим уровень организации и качества образовательного процесса.

содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих 1..rебных
программах дисциплин в рiвделах кПеречень тем практических (семинарских) занятий>.

важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются задания. основа
в задании - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило,
основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 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 изrIение рекомендуемой литературы, а также внимательное

отношение к лекционному курсу;
- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обl"rения и самостоятельной

работы над литературой;
- расширяют объём профессионально значимых знаний, уплений, навыков;
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;
_ прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;
- способствуют свободному оперированию терминологией;
_ предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень

самостоятельной работы студентов.
методические укuвания 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 иньIх явлениях, изучаемой 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,
уIиственньж способностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать свои гипотезы и
идеи. Кроме того, ра:lвиваются навыки научно-исследовательской работы, необходимые в
дальнейшей профессиональной деятельности.

Приступая к изrIению литературы по теме, необходимо составлять конспекты, выписки,
заметки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков, которые позволяют
осмыслить теоретический базис исследования. В остЕчIьном можно ограничиться выписками из
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изrlенньrх источников. Все выписки, цитаты обязательно допжны иметь точный кобратный
адрес> (автор, нiввание работы, год издания, страница и т.д.). Желательно написать сокращенное
название вопроса, к которому относится выписка или цитата. Кроме того, необходимо наrIиться
сразу же составлять картотеку специшlьной литературы и публикаций источников, KilK
предIоженньD( преподавателем, так и вьuIвленных самостоятельно, а тaжже обратиться к
библиографическим справочникаN.l, летописи журнальньIх статей, книжной летописи,
реферативным журналап{. При этом публикации источников (статей, названия книг и т.д.) писать
на отдельньD( карточкzlх, заполнять которые необходимо согласно правилtllvl библиографического
описания (фамилия, инициалы автора, нЕIзвание работы. Место издания, издательство, год
издЕlния, количество страниц, а для журнzшьных статей - нчввание журналц год издания, номера
страниц). На каждоЙ карточке целесообрil}но фиксировать мысль alBтopa 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 на отдельную
карточку. Изложение должно быть сжатым, точным, без субъективньтх оценок. На оборотной
стороне карточки можно делать собственные заметки о данной книге или статье, ее содержании,
структуре, о том, на каких источникtlх она написана и пр.

. Рщъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материarлами по курсу,
рекомендации по выполнению домашних заданий,

Тестирование - это проверка, KoToparl позволяет определить: соответствует ли peEшIbнoe

поведение программы ожидаемому, выполнив специаJIьно подобранный набор тестов. Тест - это
выполнение определенных условий и действий, необходимьD( для проверки работы тестируемой
функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине необходимо правильно ответить выбрав
один вариант.

10. воспитАтЕлънАя рАБотА

В рамках реализации дисциплины проводится воспитательная работа для формирования
современного научного мировоззрения и системы базовьгх ценностей, формирования и рtввития
дfховно-нрztвственных, 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 осознчlния социальной значимости своей
булущей профессии.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

11.1. Информационные технологии:
В учебном процессе по дисциплине предусмотрено использование информационньD(

технологий:
ii ведение практических занятий с использованием мультимедиа;
ti интерактивные технологии (проведение дичшогов, коллективное обсуждение рaвличньtх

подходов к решению той или иной 1^rебно-профессионЕlльной задачи);
ti взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты;
ti совместная работа в Электронной информационно-образовательной среде СПбГУВМ:

https : //spb guчm.гL/асаdеmу/еiоs

11.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
в том числе отечественного ства

Jф
пlп

Название рекомендуемых по разделам и
TeMalN,I прогрtlN{мы технических и
компьютерных средств обучения

Лицензия

1 Ms powerpoint б7580828

13



2 Libreoffrce свободное ПО
J ОС Альт Образование 8 ААо.0022.00
4 АБис "MAPK-SQL,, 02102014l55
5 MS Windows 10 67580828
6 Система КонсультантПлюс 503/кл
7 AndToid оС свободное ПО

12. мАтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимАя дляОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

наименование
дl|сциплины
(модуля),
практик в
соответствии с

учебным
планом

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Ветеринарная
генетика

335 (l96084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом 5) Учебная аудиторшI
дIя проведения заIuIтий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промеrlýточной аттестации

Сп е цuалuз uр о в анн сп л,qе бель : парты,
стулья, табуреты, учебная доска.

З62 (196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом 5) Учебная аудитория
для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидучл.льных
консультаций, текущего ко}проля и
промежуточной аттестации

Сп е цuалuз up о в анн ая м е б е ль : парты,
стулья, табуреты, учебная доска.

36З (l96084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговск€ш, дом 5) Учебная аудитория
дIя проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промехýдtочной аттестации

Спе цuалuз uр ов ан н си меб ель ; парты,
стулья, табуреты, zlлюминиевые
лотки.
Те хнuче cKue сре dсmв а о буч енчя :

мультимедийный проектор, экран,
компьютер.

20б Большой читальный зал (l96084, г.
Санкт-Петербург, ул. Черниговская, дом
5) Помещение цlя самостоятельной
работы

Сп е цuалuз up о в анн м ме б ель : столы,
стулья
Те хн uче с Kue сре dсmв а о буч eHtM :

компьютеры с подкJIючением к сети
кИнтернет>> и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду

214 Малый читальный зал (196084, г.
Санкт-Пgгербург, ул. Черниговская, дом
5) Помещение дIя самостоятельной
работы

Спе цuалluзuр ов анн м меб ель : столы,
стулья
Те хн uч е с кuе ср е dсmв а обуч е н uя :

компьютеры с подкJIючением к сети
кИнтернет>) и доступом в
электронную информационно-
образователь rtую среду

З24 Отдел информационных технологий
(196084, г. Санкт-Псгербург, ул.
Черниговскtш, дом 5) Помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования

Спе цuа,luзuрованн м мебель : столы,
стулья, специальный инвентарь,
материirлы и запасные части для
профилактического обслуживания
технических средств обучения

1,4



Бокс J\Ъ 3 Столярная мастерская (196084,
г. Санкт-Петербург, ул, ЧерниговскЕuI,
лом 5)
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания

Сп ецuалtuзuров анн м меб е ль : столы,
стулья, специальный инвентарь,
материалы д.гlя профилактического
обслуживания специализированной
мебели

Рабочую программу составили :

Зав. Кафедрой ветеринарной генетики и }кивотноводства,
к. биол.н., доцент Z"-'-' П.И.уколов

К. биол.н., доцент

Рецензенты:

О.Г.Шараськина

заведующий кафедрой кормленияи гигиены животных спбгувм, доктор
сельскохозяйственньтх наук, профессор Н.в. Пристач (рецензия прилагается)

ЗаВ.Кафедрой модернизации технологий в АПК Академии менеджмента и агробизнеса
ФГБОУ ВО кСанкт-Петербургский государственный аграрный университет), канд.с.-х.
н&ук, доцент Т.Н.Головина (рецензия прилагается)
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение

высшего образования
кСанкт-Петербургский госуларственный университет ветеринарной медицины))

Кафедра ветеринарной генетики и животноводства

Фонд оцЕночных срЕдстts

текущего контроля/промежуточной аттестации обучающихся при освоении ОПОП
ВО, реализующей ФГОС ВО

по дисциплине

<<Ветеринарная гепетика))
Уровень высшего образования

Бака,rавриат
Направление подготовки 36.03.01 - Ветеринарно _ санитарная экспертиза

Очная форма обучения, очно-заочнаrI, заочн€и форма
Год начала подготовки - 202|

Санкт-Петербург
2021 г

л.дё доцер:т
dлов П.И.



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приrиерный перечень оценочных средств

Таблица i

Таб",Iица 2

ль Формируемые
компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Оценочное

1

опк-2
опк-4

Раздел 1.Генетика-предмет и методы
исследованийи ее значение в решении
современных проблем селекции.

Коллоквирл,
тест

2.
Раздел 2. Щитологические основы
наследственности

Коллоквиум
Тест

J.
Раздел 3. Закономерности наследования
признаков

Коллоквиум,
тесты

4.
Раздел 4. Молекулярные основы
наследственности.

Коллоквиум, 
lтест !

5.
Раздел 5, Мутационнiш изменчивость Коллоквиум,

тест

6.
Раздел 6. Основьт иммуногенетики и
биохимической генетики

Коллоквиlм,
тест

7,
Раздел 7. Популяционная генетика Коллоквирт,

тест

8.
Раздел 8. Современные методы профилактики
распространения генетических болезней и
аномшrий

Коллоквиlrчt,
тест

J\ъ наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства

в фонде
l

Коллоквиум

срелство контроля усвоения учебного
материчrла темы, раздела или рzвделов

дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования

преподавателя с обучающими

Вопросы по
темам/разле.lrам

дисциплины

)

Тест

Система стандартизированных заданий,
позволяющаrI автоматизировать

процедуру
измерения уровня знаний и умений

обучающегося

Фонд тестовых
заданий

2
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4. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИИ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
нЕоБходимых дляоцЕнки знАний, умЕний, нАвыков и опытА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Типовые заданпя для текчщего контDоля чспеваемости

4.1.1. Вопросы для коллоквиума
Вопросы для оценки комrтетенций: - Способен осуществлять профессионаJтьную

деятельность с учетом влияния на организм животных природных, социаJIьнО-

хозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-2)
- Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности

современные технологии с использованием приборно-инструменталlьной базы и
использовать основные естественные, биологические и профессионаJIьные понятия, а
также методы при решении общепрофессиональньгх задач (ОПК-4).

По разделу <Щитологические основы наследственпости и закопомерностш
наследовапIля прпзнаков>).

1, Морфологическое строение и химический состав хромосом.
2. Понятие о кариотипе, диплоидном и гаплоидном наборе хромосом.
3.Особенности кариотипов у рiвных видов животных.
4. Митоз его сущность и биологическое значение.
5. Периоды интерфазы и их значение в жизнедеятельности клетки.
6. Овогенез и сперматогенез, их особенности и патологии.
7. Стадии образования половых клеток.
8. Мейоз его сущность и биологическое значение.
9. Патология мейоза и ее влияние на потомство.
10. Понятие о генотипе и фенотипе и их роль в селекционном процессе.
1 1. Аллели и zшлеломорфные признаки .

12. Гомозиготность и гетерозиготность в эволюционном процессе.
l3. Правило единообрzвия гибридов первого поколения.
l4. Закон независимого наследования.
1 5. Правило расщепления.
16. Расщепление по генотипу и фенотипу во втором поколении гибридного

скрещивания.
17. Реципрокное, возвратное, аншIизирующие скрещивания.
l8. Правило чистоты гzlмет.
1 9. Экспрессивность, пенетрантность, плейотропия.
20. Гены -модификаторы.
21. Летальные и полулет€rльные гены и их влияние на характер расщепления,
22. Т ильl взаимодействия неаллельных генов.
2З. Понятие о явлении сцепленного наследования признаков.
24. Основные положения хромосомной теории наследственности.
25. Хромосомный механизм определения пола.
27. Нерасхождение половых хромосом и их влияние на фенотип и продуктивность.
28. Наследование признаков сцепленных с полом.
29. Особенности наследования признаков сцепленных с полом и 0граниченных полом.
30. Методика изучения кариотипа.
33. Классификация и типы хромосом,
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По р азделу <<Молекулярные основы наследственностц)>:
l. Структара .ЩНК по Уотсону и Крику.
2. Синтез ДНК.
З. Строение и типы РНК.
4. Генетический код и его свойства.
5. Современное представление о структуре и функции гена.
6. Сущность действия гена.
7. Влияние гена на ра:}витие признака.
8. !ифференциtlJIьнZш активность генов на разных этапах онтогеЕеза.
9. Реryляция генной активности.
10. Понятие об опероне, структурных генах, гене-операторе, гене-регуляторе .

l 1. Строение генетического материа,,Iа у вирусов и бактерий
J2. РолЬ плiвмиД в определенииу бактерий свойств устойчивости к антибиотикам и

лекарственным веществам.
1 3. Понятия тршсфоРМаrII.tЯ, трi}нсдукция, коньюгация у микроорганизмов.
14. ПопулЯцияи чистzUI линия характерные особенности и их роль в эволюционном

процессе.
15. Закон Харди-Вайнберга.
l6. Закон гомологических рядов.
17. Основные факторы генетической эволюции.
18. Влияние инбридинга на выщепление рецессивных летzIльных генов.
l9. Понятие о генофонде, его оценка и роль в селекции и эволюции.
20. Генетический груз популяций и его оценка.
2l. Биохимический полиморфизм белков и его генетическilя природа.
22. Группы крови с/х. животньrх.
23, Использование групп крови и биохимического полиморфизма в практике

животноводства и ветеринарии.
24. Понятие об иммунитете и иммунной системе.
25. Генетический контроль иммунного контроля.

По разде;ry <<Мутационная изменчивость>:
1. Мутации. Причины их возникновения и характер влияние на фенотип и

продуктивность.
2. Классификация хромосомньж мутаций.
3. Понятие мутагены и их классификация.
4. Генные мутации, молекулярный механизм их возникнов ения и характер влияния

на биосинтез белка.
5. Характер мутаций, возникающих под действием ионизирующего

излучения и химических веществ.
6. Вирусы, бактерии, вакцины, сыворотки как факторы мутагенеза.
7. Антимугагены классификация и их влияние наиндукцию мlтаций.
8. Генетические, наследственно-средовые и экзогенные аномiUIии.
9. Определение типа наследования аномалий,
l0. СпектР хромосомных аберраций у крупного рогатого скота, свиней, лошадей,

др.животных.
1 1. Робертсоновский тип транслакаций у к.р.с.
12. Наследственная устойчивость животных к вирусным инфекциям.
1з. Методы ветеринарной селекции и профилактики распрострztнения анома.пий.
l4. пцр и П!РФ в диагностики и профилактики распространений наследственных

паталогий.
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15. Мониторинг генетических анома,,Iий в оценке эффективности селекции и

эволюционном процессе.
16. Понятия миграция и дрейф гонов и их роль с современном животноводстве.
17. ГМО, технологии создания и роль в селекции животных и микроорганизмов

иэволюции.
18. Понятия прогрессивные, регрессивные мутации и их перспективы в

современном животноводстве.
Генетические аспекты современных вирусных инфекций свиней, птиц.

Основные факторы индуцирующие мутационный процесс.

4.1.2. Тесты
тесты для оценки компетенций: - Способен осуществлять профессиональнук)

деятельность с учетом влияния на организм животных природных, Социilльно-
хозяйственньж, генетических и экономических факторов (ОПК-2)

- Способен обосновывать и реiL,Iизовывать в профессиона.rьноЙ деятельносТи
современные технологии с использованием приборно-инструмента-гlьной базьl и

использовать основные естественные, биологические и профессиональные ПОнятИЯ, а

также методы при решении общепрофессиональных задач (ОПК-4).

По разделу <<Itптологическпе осIlовы наследственности>:

<<Кариотип>>

Вариапт 1

хромосома второй пары у свиньи имеют абсолютную длину 2,8 мкм,, длину большого
плеча 2,1 мкм.

а) Сколько пар гомологичных хромосом содержится в соматических кJIетках свиньи?
1) 38
2)lб
3) 19
4) 46

б) Чему равен плечевой индекс хромосом второй пары?
1) 33
2)з
3) 0.33
4) 3.3

в) Чему равен центромерный индекс данной хромосомы?
1) 25
2) 75

3) 0.25
4) 0.75

г) Сколько хромосом содержится в кариотипе лошади?
I) з2
2) 64
3) 66
4) |2

д) Сколько акроцентрических хромосом в кариотипе свиньи?
1)6

19.

20.
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2) 12

з) 24
4)|

<<Кариотипr>

Вариант 2
В кариотИпе лошади ДОмаlrlggft хромосома первой
длину короткого плеча 1.8 мкм.

пары имеет абсолютную длину 4,2 мкм.

а) Чему равенцентромерный индекс данной хромосомы?
1) 57.1
2) 42.9
з) 75.0
4) 2.зз

б) Чему равен плечевой
1) 133
2) 0.75
3) 1.33
4) 75,0

индекс данной хромосомы?

в) Какую форму имеет даннiц хромосома?
l) метацентрик
2) акроцентрик
3) субметацентрик
4) телоцентрик

г) Сколько двуплочих хромосом в кариотипе лошади ( кобылы )?l) 13

2) 26
з) 28
4) 14

д) Сколько хромосом содержится вполовой кJIетки крс?
l) 20
2) |9
з) з0
4) 60

Кариотип>>
Варпант 3
.Щлина всех хромосом кариотипа свинЬи cocTaBJUIeT 37.5 мкм, абсолютнаrI длина половой
Х хромосомы составляет l.б мкм; длина одного из плеч cocTaBJUIeT 0.8 мкм.

а) Чему равна относительнzuI длина Х-хромосомы?
l) 4з.l25
2) 2.0
3) 0.213
4) 2.|з

б) ЧемУ ptlBeн центромерный индекс Х-хромосомы?
1) 25
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2) 50

3) 0.5

4) 100

в) Чему равен плечевой индекс Х-хромосомы?
1) 50
2)2
3)1
4) 0.5

г) Сколько половых хромосом в половых клетк€tх свиньи?
1)2
2)з
з)1
4)4

л) Какую форму имеет половаяY-хромосома свиньи?
1) акроцентрическую
2) метацентрическую
3) субметацентрическую
4) спутничную

<Мейоз>>

Варшант 1

1) В какой стадии мейозапроисходит коньюгация?
l) диакинез
2) зигонема
3) пахинема
4) диплонема

2) В какой фазе мейоза хромосомы располагаются по экватору?
1) анафаза 1

2) анафаза 2
3) профаза 1

4) профаза2

3) Сколько хромосом содержится в половой ruleTKe коровы?
l) 60
2) 20
3) l5
4) з0

4) Сколько хроматид содержится у свиньи в метафазе 1?

1) 38
2) 76
3) 19

4) II4
5) Когда образуются бившlенты?

1) метафаза l
2) профаза1
3) метафаза 2
4) профаза2
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6) Сколько рtвных типов гttмет может образовываться в результате случайного сочетания
отцовских и материнских гомологичньж хромосом в мейозе у Крс ( указать показатель
степени).

l) 15

2) 10

3) 30
4) 60

<<Мейоз>>

Вариант 2
1) Когда хромосомы состоят пз 2ххроматид и имеют вид тонких длинных тонких нитей?

1) зигонема
2) лсптонема
3) диакинез
4) пахинема

2) Когда начинается образование хиазм?
1) диплонема
2) лептонема
3) пахинема
4) зигонема

3) Сколько максимально возможных отцовских хромосом может содержать яйцеклетка
свиньи?

l) 30
2) 60
3) l5
4) 29

4) В какой фазе мейоза хромосомы уже состоят пз 2х хроматид?
1) анафаза
2) профаза
3) метафаза
4) телофаза

5) В какой фазе мейоза происходит слуrайное независимое расхождение хромосом к
полюсам?

1) анафаза 2
2) метафаза 1

3) анафаза 1

4) метафаза 2
6) Сколько бива,rентов может образовываться у овцы?

l) 108
2) 27
з) 54
4) з7

<<Мптоз>>

Вариант 1

1) В какой период интерфазы происходит удвоение генетического материала клетки?
1) синтетический
2) пресинтетический
3) постсинтетический
4) редупликационный

2) Сколько дочерних хромосом содержится в анафазе в клетках крс?
l) 30
2) 60
3) 20
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4) 40
3) В какой фазе митоза хромосомы ужо состоят из2ххроматид?

1) анафаза
2) телофаза
3) метафаза
4) профаза

4) В какой фазе митоза заканчивается деспирtшизация хромосом?
1) телофаза
2) метафаза
3) профаза
4) анафаза

5) Сколько хроматид содержится в метафазе в клетках свиньи домашней?
1) 38
2) 19
3) 76
4) 30

6) В какой период клеточного цикла происходит репликация молекул ДНК?
1) профаза
2) телофаза
3) интерфаза
4) интеркинез

<<Мштоз>>

Вариант 2
1) В какой фазе митоза начинается рzвделение цитопл:вмы и органоидов между

дочерними клетками?
1) телофаза
2) интерфаза
3) анафаза
4) профаза

2) В какой фазе митоза хромосомы имеют наиболее четко выраженное морфологическое

строение?
1) анафаза
2) телофаза
3) метафаза
4) профаза

3) В нача-пе какой фазы митоза хромосомы начинают расходиться к полюсам?
1) телофаза
2) анафаза
3) профаза
4) метафаза

4) Какой период интерфазы предшествует репликации нити ДНК?
l) G1
2)S
3) G2
4)м

5) В какой фазе митоза происходит полншI реконструкция ядра?
1) анафаза
2) телофаза
3) метафаза
4) профаза

6)Сколько хроматиД нzlходится в метафазе в кJIетках свиньи?
1. 38
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2. ,l2

з. 19
4. б0

По разделу <<ЗакономерЕости наследоваIIия прпзнаков)):
<<Моногибридное скрещивание))
Вариант 1

1) СкрещИвание гибрида F1 с родиТельскоЙ формой, гомозигоТной пО соответствующей
паре iшлелей, называется:

1) анЕuIизирующее
2) возвратное
З) реципроктное
4) гибридное

2) У караКульскиХ овец доминантный ген в гетерозиготном состоянии обуславливает
серую окраску меха, а в гомозиготном - летален. Рецессивный аллель этого гена
обуславливает черную окраску меха. При скрещивании серых овец с серым бараном
получилИ 72 ягненка. Сколько типов гчlмет может образовывать серый баран?

1)2
2)1
з)4
4)з

3) Сколько живых ягнят моryт иметь серую окраску меха?
1) 54
2) зб
3) 18
4)9

4) Сколько может быть получено черных ягнят?
1) l8
2) зб
3)9
4) 54

5) Сколько будет живых гомозиготньгх ягнят?
l)9
2) зб
3) 18

4)l
6) Сколько может быть мертворожденных ягнят?

l) 54
2)9
з) зб
4) 18

<<Моногпбридвое скрещпвание>)
Вариант 2
1) Хохлатые утки гетерозиготны по гену А, которых в гомозиготном состоянии вызывает
гибель эмбрионов. Рецессивныйалллель данного гена обуславливает нормчшьное развитиегризнака, От скрещивания хохлатых уток и селезней было полrlено 36 яиц. Сколько
типов гамет может образовывать хохлатая утка?|)2

2)4
3)1
4)3

2) Сколько утят не вылупились из яиц?
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1) 18

z)9
3)4
4) 27

3) Сколько угят булет хохлатыми?
l)9
2) 30
3) 18

4) 48
4) СколькО всегО яиц надО положить в инкубатоР, Чтобы получить 36 угят?

1) зб
2) 7z
3) 40
4) 48

5) Сколько вылупившихся угят булет иметь гомозиготный генотип?
1) 18

2) 27
3)9
4)3

6).щва экспериментальных скрещивания - прямое и обратное - характеризующихся прямо

противоположным сочетанисм пола и исследуемого признака
1) реципроюное
2) анzrлизирующее
3) возвратное
4) переменное

<<Мопогпбрпдшое скрещиванпе>
Вариант 3
1) Проявление у гибридов Fl промежуточного фенотипического признака (например,

розовый цвет цветков львиного зева в Fl, при скрещивании растений с белыми и

красными цветками), называется:
1) кодоминирование
2) неполное доминирование
3) доминирование
4) гибридизация

2) У собак чернаяокраска шерсти доминирует над коричневой. Коричневая самка, оба

родителЯ которой были черными, несколько раз спариваJIась с гетерозиготным черным

самцом, в результате чего было получено 12 щенков. Сколько типов гамет может

образовывать коричневая самка?
1)2
2)1
3)4
4)3

3) Сколько щенят пз 12 могли иметь коричневую масть?
1) 12
2)6
з)з
4)9

4) Сколько типов гамет может образовывать черный саJ\,Iец?

1)2
2)l
3)з
4)4
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5) Сколько щенят из 8, полученных от скрещивzшия данного счlп{ца с другой
гетерозиготной самкой, могут иметь коричневую масть?

1)4
2)8
3)2
4)6

6) Сколько щенят в этом скрещивании могли быть гетерозиготными?
1)4
2)2
3)1
4)3

<<Моногибридное скрещиванпе)
Варпант 4
1) От скрещивания белых норок с темными в Fl получили кохинуровых(светлые с темным
крестоМ на спине). При спаривании кохинуровых норок между собой получили вF2 l28
щенков. Сколько типов гамет может образовывать кохин)фовая норка?

l)2
2)1
3)4
4)3

2) Сколько типов гамет может образовывать белая норка?
1)2
2)3
3)1
4)4

3) Сколько разных генотипов могут иметь щенки в F2?
1)2
2)з
3)4
4)1

4) Сколько щенят в F2 булут иметь белlто масть?
1) з2
2) 64
3) 96
4) 1б

5) Сколько кохинуровых щенков может быть в F2?
1) з2
2) 64
3) 96
4) 16

6) ОДНОвРеМенное проявление некоторых признаков ( например, чалая масть у коров,
ОбУСлОвленнzш наличием белых и красных волос на теле ) у гибридов Fl называется?

1) полное доминирование
2) кодоминирование
3) неполное домиЕирование
4) гибридизация

<<Моногибрпдное скрещиванпе)>
Варнант 5
1) Возвратное скрещивание гибрида F1 с родительской формой, гомозиготной по
рецессивномуtL,Iлелю, нaвывается. . .

1) возвратное
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2) реципроктное
3) анализирующее
4) рецессивное

2) Скрещивirли кур с розовидным и простым гребнем. В F1 получили20 цыплят ( все с

розовидной формой гребня ), в F2 - 48. Сколько рЕвных генотипов может образовываться
вF2?

1) 1

2)2
3)3
4)4

3) Сколько цыплят в F2 могут иметь простой гребень?
l) |2
2) 24
3) зб
4) 48

4) Сколько разных фенотипов может быть в F2?
1)2
2)з
3)4
4)1

5) Сколько цыплят с розовидным гребнем в F2 могут быть гетерозиготными?
1)2
2) 24
3) 12

4) зб
6) При скрещивании куриц Fl с чистопородньши петухами? имеющими прост}то формУ
гребня, получили 5б цыплят. Сколько из них могут иметь розовидную форrу гребня?

1) |4
2) 28
3) 42
4)7

<Ди- и полигибридное скрещивание)>
Варпапт 1

1) У свиней черный цвет крупой черной корнуэльской породы доминирует над рыжим,
характерным для дюрокц а однопалость (сростнопалость) - над двупалостью (нормальные
ноги). Чистопородные черныо сростнопzrлые свиньи были покрыты хряком породы дюрок.
От этого скрещивЕlния в F1 получили 144 поросенка, а в F2 - 720 поросят. Сколько типов
гамет может образовывать свинья Fl?

1)4
2)з
3)2
4)l

2) Сколько putзHbD( генотипов могуt иметь поросята F2?
1) 19
2) 18

3) 16

4)з
3) Сколько поросят F2 могут быть рыжими сростнопалыми?

1)з
2) 135
3) 45
4) 405
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4) Сколько поросят F2 могут быть рыжими с нормiшьными ногами?l) l35
2) 45
3) 405
4)3

5) Сколько черньж сростнопальж
1) 45
2) 1з5
3) 405
4)3

поросят в F2 могут быть гомозиготными?

б) Сколько типов гамет образует рыжilя двупалаrI свинья?l)4
2)з
з)2
4)1

<Дп- и полигибрпдное скрещиваЕие)>
Вариант 2
1) У кур рецессивный ген коротконогости обладают детальным эффекгом, доминантный
ген FВ гомозигоТном состОянии детеРминируеТ рiввитие курчавоперости, в
гетерозиготном - обуславливает волнистое, а в рецессивном гладкоЪ 1nopraдbHoe)оперение, В результате скрещивания гетерозиготных к)риц и петухов полуrили 288
)хивых цыплят. Сколько типов гамет может образовывать курица?

1)4
2)3
з)2
4)1

2) Сколько рчr:}ных фенотипов могут иметь живые цыплята?
1) 1

2)з
3)2
4)4

3') Сколько цыплят могло быть рецессивными гомозиготами по коротконогости и
погибнуть в период инкубации?

1) 24
2) 96
з) l8
4) зб

4j Сколько цыплят моryт иметь короткие ноги
l) 18
2) 24
3)0
4)l

и курчавое оперение?

5) Сколько цыплят моryт иметь нормальные ноги и гладкое оперение?l) l8
2) 96
3) 72
4) 24

6) СколькО яиц должНо быть зiлJIожено на инкубацию, чтобы lrолrlить 288 живых цыплят?l) 288
2) зl2
з) з84
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4) зз4

<Дш- и полигибридное скрещивание)>
Вариант 3
1) [линная шерсть персидских кошек рецессивна по отношению к короткоЙ шеРСти

сиамских кошек, а черншI окраска шерсти персидской породы доминантна по отношениЮ
к палевой с черными пятнами окраски сиамской породы. От скрещивания персидскоЙ

кошки с сиамским котом получили котенка Fl и 16 котят F2. Сколько котят в Fl могУт
иметь короткую черную шерсть?

1)4
2)3
3)2
4)1

2) Сколько типов гамет может образовывать кошка Fl?
1) 1

2)2
3)з
4)4

3) Сколько котят в F2 будут иметь такие же признаки, как и сиамский кот?
1)9
2)з
3) 1

4)8
4) Сколько котят в F2 могли бы быть похожи на персидскую кошку?

1)8
2)3
з)l
4)9

5) СколькО котят F2 имели длинную шерсть палевой с черными пятнами окраски?
1)9
2)3
3) 1

4) 8 
_

6) Сколько типов гамет булет образовывать палевi}я с черными пятнами кошка с длиннои
шерстью?

1)4
2)з
3)2
4)1

<Ди- п полшгибрпдное скрещивапие>
Вариант 4
1) У короВ комолосЬ доминирУет наД рогатостьЮ, а красная масть над белой. У
шортгорнской породы наблюдается кодоминирование по масти и гетерозиготные

животные имеют чztлую масть (красно-белую). При скрещиваflии гомозиготных комолых

белых коров с гомозиготным рогатым красным быком в Fl получилu б животных, вF2 -
32. Сколько рiLзных типов гамет может образовывать корова из F1?

1) 1

2)2
3)з
4)4

2) Сколько разных фенотипов имели животные F2?
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l) 1

2)2
3)4
4)9

3) Сколько разных генотипов имели животные F2?

1)9
2)2
3)4
4)з

4) сколько животных в F2 могли быть комолыми?

1) 24
2)8
3) 18

4)6
5) Сколько животных в F2 могли быть рогатыми?

1) 24
2)8
3) l8
4)б

6) Сколько бельгх рогатых животньгх могло быть в F2?

1) 1

2)2
3)з
4)9

,Ди- ш полигибридное скрещпвание)>

Варпант 5
1) У морсКих свиноК розеточнаrI (всклоченная) шерсть доминирует над гладкой, а черная

окраска меха - над белой. Гетерозиготное по обоим признакаN,r животное несколько раз

скрещивдIи с такими же дигетерозиготными животными, Было полуIено 32 потомка,

сколько разных типов гамет может образовывать свинка, гетерозиготнzul по обоим генам?

1) 1

2)z
3)3
4)4

2) СколькО рtlзньтХ генотипоВ может образовываться при таком скрещивании?

l)2
2)9
3)4
4) 10

3) Сколько рЕLзных фенотипов имело потомство?

1)2
2)9
з)4
4) 10

4) Сколько потомков могло иметь гладкую черную шерсть?

1)з
2)9
3) 1

4)8
5) СколькО потомкоВ могло иметь розеточную черную шерсть?

1)з
2)9
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3)1
4)8

б) Сколько различных фенотипов наблюдалось бы при скрещивании дигетерозиготной
морской свинки с гомозиготной рецессивной особью?

1) 1

2)2
3)з
4)4

<<Наследование признаков при взаимодействии генов)
Вариант 1

1) Явление, при котором один ген детерминирует р€lзвитие и фенотипическое проявление
нескольких признаков, называется, ..

1) плейотропия
2) пенетрантность
3) комплементарность
4) модификация

2) У кур породы леггорн доминантный аллель С обуславливает черную окраску оперения.
аллель с- белую. Ген I подавляет рtввитие пигмента, а его рецессивный алллельi не
окtвывает влияния на рzввитие пигмента. СкрещивiUIи гомозиготных кур, имеющих
черное оперение и генотип ссII. В F1 получили732 гибрида, ьF2- 432. Сколько гибридов
в Fl могли иметь белое оперение?

1) зз
2) 13б
3) 66
4) |з2

3) Сколько фенотипических классов могло быть в F2?
l) l
2)2
з)з
4)4

4) Сколько гибридов F2 могли иметь белое оперение?
l) 4з2
2) з4|
з) 27
4) 8l

5) Сколько из них могли дать потомство F3 счерным оперение?
1) з4l.
2) 162
3) 54
4) 2]

б) Сколько гибридов F2, имеющих черное оперение, могли быть гомозиготными?
l) 27
2) 54
3) |62
4) 34l

<<Наследование признаков при взаимодействии генов>
Вариант 2
l) Неа-tlлельные гены, которые при совместном сочетании в генотипе в гомозиготном или
гетерозиготном состоянии обуславливают новое фенотипическое проявление признака,
нчвывается...

l) эпистатическими
2) комплиментарными
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3) плейотроIшыми
4) модифицирующими

2) У дрозофилы окраска глiв наследуется комплиментарно. Сочетание 2х доминантных
генов неаллельных обуславливает красную окраску глzв; гомозиготный рецессивныйгенотип - белую; ааВ - ярко-красную; А_вв - коричневуIо. Мух F1, имЙщих красную
окраску глаз, скрещивiUIи с мухами, имеющими белые глаза. Получили 196 потомков F2.
Сколько генотипов может быть при таком скрещивании?

1)4
2)3
3)2
4)1

3) Сколько фенотипов могло быть при таком скрещивании?
1) l
2)2
3)з
4)4

4) Сколько мух могуг иметь красные глаза?
1) 78
2) 49
3) 147
4) 98

5) Сколько м}х б,чдуг иметь коричневые глаза?
1) l47
2) 78
3) 98
4) 49

6) Сколько мр( могут иметь белые глаза?
1) 98
2) 147
3) 49
4) 78

<<Наследованпе прпзнакоВ при вздимодействии геповD
Вариант 3
1) Однозначное влиJIние2х,3х и более неzUшелъных генов наразвитие одного и того же
признака, н€вывается.. .

1) эпистilз
2) полимерия
3) комплементарность
4) плейотропия

2) У лошадей доминантный аллель С обуславливает серую масть с разным поседением и
подавляеТ домиЕантНьтй геН В, обуслаВливающий вороную масть, и аллелю ((в)),
обуславливающему рыжую масть. Рецессивный аллель ((с)) но влияет на проявление
окраски шерсти у лошадей. От скрещиваниясерых лошадей с генотипом в Ссвв с
рыжимИ полrIилИ 8 потомков в Fl, от спаривания которьж между собой в разные годы
было получено 16 потомков F2. Сколько гибридов Fl мЬгли иметь серую масть?

1)2
2)4
3)8
4)6

3) Сколько фенотипических классов могло быть в F2?
1)4
2)з
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3)2
4)1

4) Сколько гибридов F2 могли иметь серую масть?
1) 16

2) |2
3)9
4)з

5) Сколько из них могли дать нерасщепляющееся потомство в F3?
1) 1

2)з
3)9
4) |2

6) Какой тип вз.ммодействия генов в дЕlнном скрецивании?
1) комплиментраность
2) эпистtLз

,3) полимерия
4) новообразовilIIие

<<Наследованпе признаков прп взапмодействпи генов)>

Вариапт 4
l) Взаимодействие неаллельньIх генов, при котором один из них подавляет проявление

другого, нЕвывается. . .

1) полимерия
2) комплементарность
3) эпистаз
4) новообразование

2) !лпнаушей у кроликов породы Баран 28 см, у других пород - около l2 см.
Предположим, что разJIичия в длине ушей зависят от 2х пар генов с однозначным
действием. Каждый доминантный ген увеличивает длину ушей на 14 см. Скрещив.IJIи

чистопородных кроликов породы Баран с обыкновенными кроликilми. В Fl полУчИЛИ 14

крольчат, в F2 - 32. Какова длина ушей у кроликов в F1.
1) 28
2) 20
3) i2

,4) 14

3) Сколько разньтх генотипов могут иметь кролики вF2?
l)9
2) lб
3)l
4)3

4) Сколько разных фенотипов мог)т иметь кролики BF2?
1)9
2)5
3)з
4)4

5) Сколько кроликов в F2 будут иметь длину ушей такую же как
Баран?

1)2
2)1
з)4
4)8

6) Сколько кроликов F2 могут иметь такую же длину ушей как и
нерасщепляющееся потомство?

и у кроликов породы

у кроликов F1 и давать
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1) 8

2)2
3)1
4)4

<<наследование признаков при взапмодействии генов>
Варпант 5
1) Гены, Ее проявJ,Iяющие собственного действия, но усиливztющие или ослабляющие
эффект действия Других генов, нitзывается...

l) эпистатическими
2) гипостатическими
3) олигогеЕами
4) модификаторами

2) У кур розовиднzи и стручковиднiUI формы гребня, обусловлоны генilми Р и С
соответственно, доминантны по отношению к простой форме. При сочетании в генотипе
доминант р_с_ форма гребня буде, ореховидная. от скрещивания чистопородных кур с
розовидным гребнем с пеТУхаJ\4и, имеющими стручковидный гребень. В F1 получили l2O
цыплят. в F2 - 544. Сколько цыплят в F1 могли иr"r" ореховидный гребень?

1) 60
2) t20
3) 30
4) 20

3) Каков тип наследования признака в данном случае?
l) эпистЕв
2) полимерия
3) комплиментарность
4) плейотрогпrя

4) Сколько потомков в F2 могли
1) з4
2) |зб
3) 272
4) l02

иметь стручковидную форму гребня?

5) Сколько потомков в F2, имеющих ореховидную форму гребня, могли быть
дигетерозиготами?

1) l36
2) з4
з) |02
4) 272

бl Сколько гибридов в F2 могли иметь простой гребень?l) 272
2) l02
3) з4
4) 136

<<Сцеплепное fl аследоваfl пе пршзнаков))
Вариант l
1) У дрозофилы во 2ой хромосоме локализованы гены сl-темно-коричневые глаза и ci-
загЕутые к верху крылья. Эти гены рецессивны по отношению к доминантным генам Cl -красные глаза и Ci- нормаJIьные крылья. Скрещивали мух, имеющих оба признака в
рецессивном состоянии, с м)д(ztми, имеющими доминантные признаки. В Fl получено 60,
в F2 - 240 мух. Сколько мух в Fl могли иметь все признаки в доминантном состоянии?l) б0

2) 30
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3) 15

4) 20
2) Сколько мух F2 могли иметь всо признаки в доминантном состоянии и дать
нерасщепляющееся потомство?

1) 30
2) 60
3) l20
4) 240

3) Сколько мух в F2 были гетерозиготными по обоим генам?
1) 60
2) 180
3) l20
4) 240

4) Сколько ptrзHbIx фенотипов могло быть в F2?
1)4
z)з
з)2
4)1

5) Сколько типов гамет может образовывать муха F1?
1)4
2)з
3)2
4)1

6) Гены, находящиеся в одной хромосоме, образуют одну группу сцепления и
наследуются, а число групп сцепления равно...

1) диплоидному набору хромосом
2) кол-ву двуплечих хромосом
3) /.аппо"д"ого набора хромосом
4) гtшлоидному набору хромосом

Сцеплеппое наследованпе признаков)
Варпант 2

1) У кошек одIIа пара аллелей (В и в), опредеJlяющих окрас шерсти, сцеплона с полом. Ген
В обуславливает рыжую окраску, ген в - черную окраску шерсти, а в гетерозиготном -
пеструю (черепаховую). От спаривания черного кота с рыжей кошкой в нескольких
пометах пол)чили шесть котят, из них 4 кошки. Сколько котят имели рыжую масть?

1) 3

2)4
3)2
4)1

2) Сколько кошек были черепаховыми?
l)4
2)3
3)2
4)l

3) Сколько котов бьтли рыжими?
l)2
2)1
3)4
4)3

4) От спаривания рыжего кота с черными кошкzlми получили 8 котят, из них б кошек.
Сколько кошек были черепаховыми?

l)з
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2)6
з)4
4)2

5) Сколько котят имели черную масть?
1)2
2)1
з)6
4)4

6) При скрещивании белого голубоглазого самцаи черной кареглазой самки, в Fl все
потомствО оказurлосЬ черными кареглчвыми. В F2 пз24 потомков |2 бьlли черными
кареглазыми, 10 - белыми голубоглазыми, 1 -черный голубоглазый и 1 белый
кареглiвый. Что ст€lло причиной появления особей с фенотипами, отличающимися от
родительских форм?

1) хромосомная мутация
2) рекомбинация генов в процессе гаметогенеза
3) модификационнаrI изменчивость
4) менделевский тип наследования

<<Сцепленное наследованпе признаков>
Вариапт 3
1) У кур рецессивный аллель гена к наследуется сцеплено с полом. Если в зиготе не
содержитСя доминаНтныЙ аллелЬ гена К, то цыпляТа погибаЮт до вылупления из яйца.
Самец, гомозиготный по данному гену был скрещен с нормальными самками. Из яиц
вылупилось 72 цыпленка. Сколько рiвных генотипов может быть в результате такого
скрещивания?

1)4
2)з
з)2
4)1

2) Сколько цыплят моryт погибнуть до вылупления?
1) з9
2) 18

з) 24
4) 26

3) Сколько среди погибших может быть курочек?
1) 18

2) 24
3) |2
4) з9

4) Сколько живых петушков может быть при таком скрещивании?
1) 24
2) 52
з) з9
4) 26

5) Сколько живых курочек может быть при таком скрещивании?
1) 39
2) l8
3) 12

4) 24
6) СколькО фенотипоВ будеТ в потомстВе F2 двуХ дигетерозиготных кроликов с серым
мехом и бельтм жиром, при условии, что гены, отвечающие за цвет меха и жира
локализированы в хромосомах 1ой пары?

1)4
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2)з
3)2
4)l

((Сцепленпое наследование признаков))
Варшант 4
1) У кроликов в хромосомах первой пары локализированы рецессивный ген в,

опредеJuIющий коричневую окраску и доминантный ген В - серую окраску меха,

рецессивный ген у - детерминирующий желтую окраску жир4 и У - белый жир. Кролика
из линии с серым мехом и желтым жиром скрестили с линией, имеющей коричневую
окраску и белый жир. ВFl получили 12 животных, в F2 - 42. Сколько типов гilNlет может
образовывать гибрид F 1 ?

1)4
2)3
3)2
4)1

2) Сколько животных Fl могут иметь серую окраску меха и белый жир?
l)6
2)3
3)4
4) |2

3) Сколько разных генотипов может быть в F2?
1) 1

2)z
3)3
4)4

4) Сколько гибридов F2 могли иметьсерую окраску и желтый жир?
1) 42
2) 2l
3) |2
4)0

5) Сколько гибридов F2 могли иметь коричневую окраску меха и белый жир?
1)0
2) 12

3) 2l
4) 42

6) В результате чего можно полrrить особь с серым мехом и белым жиром?
1) независимого наследования даЕных признаков
2) мутации
3) коньюгации
4) кроссинговера

<<Сцепленпое паследованпе прпзЕаков))
Вариант 5
1) У кроликов пятниста ( английский тип ) окраска доминирует над сплошной, а KopoTкiut

шерсть над длинной ( ангорской ), От скрещивания кроликов, имеющих сплошной тип
окраски и длинную шерсть с кроликами, имеющими оба доминантных признака. В Fl
получили t24 гибрида, а результате анмизирующего скрещивания - 468 животных F2, из
которых 48 кроссоверных. Сколько кроликов Fl были короткошерстными и мели
английский тип окраса?

1) 62
2)0
3) 31

4) |24
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2) СколькО кроликоВ F2 моглИ иметЬ короткую шерсть и английский тип окраса?

1) 2|0
2) 48
3) 2з4
4) 24

3) Сколько кроликов F2 могли иметь длинную шерсть и английский тип окраски?

1) 2з4
2) 210
3) 24
4) 48

4) Сколько рЕвных генотипов может быть в F2?
1)4
2)з
3)2
4)1

5) Какое расстояние в морганидах между генilми, детерминирующими тип окраски и

длину шерсти у кроликов?
1) 5,10
2) 10,30
3) 9,75
4) 45, 15

б) Гаметы, содержаЩие хромосомы, претерIIевшие кроссинговер, нtвываются...
1) модифицированные
2) гибридные
З) кроссоверные
4) некроссоверные

По разде.lry <Молекулярные основы наследственностпD:
Вариант 1

l) Что не входит в состав молекулы ДНК?
1) урацил
2) тимин
3) фосфат
4) сахар

2) Структурный ген - это...
l) ген, непосредственно кодирующий синтез соответствующих ферментов
2) ген, осуществJIяющий включение в работу оперона
3) ген, осуществляющий выключение оперона
4) участок.ЩНК, опознаваемы РНК-полимерд}ой и обеспечивающий синтез м-РНК

3) Олна из цепочек НК имеет следующую последовательность: 5' Ц_Д-Ц-Ц-Г-Д_Ц-Ц-Д-Ц-
Т-Т-Г-Т-А-Постройте на данной ДНК молекулу м-РНК.

4) Постойте полипептидную цепь, KoTopzuI может транслироваться на полученной м-РНК.

5) Выпишите т-рнк, участвующие в трансляции. Сколько разных типов т-рнк

участвующих в дzlнном процессе?

6) Постройте комплементарную цепочку ДНК.

<<Молекулярные основы наследственности>)
Вариант 2
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1) Процесс синтеза м-РНК на участке определенного типа молекулы ДНК, в ядре клетки,
нчвывается...

l) трансляция
2) транскрипция
З) репликация
4) трансдукция

2) Оперон - это...
l) расток ДНК, опознаваемый РНК-полимеразой, обеспечивающий синтез м-РНК
2) группа структурный генов, контролирующих один метаболический процесс
3) неинформативный )часток молекулы.ЩНК
4) rIасток ДНК, который служит стоп-сигнаJIом

З) Одна из цепочек молекулы.ЩНК имеет такое чередование нуклеотидов: 5'- Т-А-Ц-Ц-А-
А-Г-Т-А-Г-Г-А-А-Т-А- Построить м-РНК на данной цепи,ЩНК.

4) Построить полипептидную цепь на данной м-РНК.

5) Вьшисать все транспортные РНК, уIаствовавшие в процессе трансляции. Сколько
разных т-РНК участвовirло в данном прочессе?

б) Построить комплементарнуIо цепь ЩНК.

<<Молекулярцые основы наследственности>>
Вариант 3
l) Способность молекулы rЩНК к самовоспроизведению, называется...

1) транскрипция
2) биооинтез
3) репликация
4) трансляция

2) Промотор - это...
1) участок ДНК, который служит стоп-сигналом
2) участок,ЩНК, опознаваемый РНК-полимеразой, обеспечившощий синтез м-РНК
3) ген, кодируюrций синтоз соответствующих ферментов
4) неинформативный участок .ЩНК

3) Одна из молекул ЩНК имеет такое чередование: 5' Ц-А-Ц-А-Г-А-А-Ц-Ц-Ц-Т-Т-Т-Т-Т-
Постройте комплементарную цепочку молекулы ДНК.

4) Постройте м-РНК на дшrной цепочке ДНК.

5) Постройте цепь полипептид4 закодированного в данной цепи.

б)Выпишите все транспортные РНК, участвующие в процессе трансляции.

<<Молекулярные основы наследственности)>
Вариант 4
1) Реализачия наследственной информачии, закодированной в молекуле ДНК,
н!вывается...

1) биосинтез
2) репликация
3) трансJIяция
4) транскрипция

2) Ген-регулятор - это...
1) ген, непосредственно кодирующий синтез соответствующих ферментов
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2) ГеН, КОДирУющий синтез белка-репрессора, выкJIючающего работу оперона
З) 1..lacToK !НК, которьтй сJryжит стоп-сигналом
4) неинформативный участок молекулы ДНК

3) ОДНа ИЗ цепочек молекулы !НК имеет такое чередование нукIIеотидов: 5'- Т-Д-Ц-Т-Г-
A-T-T-T-A-T-A-T-A-If. Постройте м-РНК на данной цепочке ЩНК

4) Постойте участок полипептидной цепи, кодируемой данной ДНК.

5) Выпишите все транспортные РНК, уtаствующие в процессе трансляции. Сколько
рiвных типов т-РНК принимает в нем участие?

6) Постойте комплементарную цепочку данной молекулы ДНК.

<<Молекулярные основы наследственности))
Вариант 5
l) УЧаСток молекулы ДНК, детерминирующий последовательность аминокислот в
белковой молекуле, нtвывается:

l) кодом
2) антикодон
3) ген
4) аллель

2) Какую функцию в опероне выполняет промотор?
1) обеспечивает синтез м-РНК
2) регулирует процесс транскрипции соседнего гена
З) служит стоп-сигналом синтеза РНК
4) кодируетсинтез белка-репрессора

3) одна из цепочек ЩНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 5'-Ц-А-Ц-Г-
Т-А-А-Т-А-А-Ц-Ц-Т-Т-Т-. Постройте комплементарную цепочку данной молекулы ДНК.

4) Постройте м-РНК на данной цепочке ДНК.

5) ВЫПишиТе все транспортные РНК, уrаствующие в данном биосинтезе. Сколько р€вньIх
типов т-РНК принимает в нем участие?

6) Постройте }цасток полипептидной цепи, кодируемой данной ДНК.

По разделу <<Мутационная изменчивость)):
Вариант 1

1) МУтация, возникающаrI при появлении внутри гена вставок основанийилиделеций, что
rrРивоДит к изменению смыслового rrрочтения информации гена в процессе синтеза белка.
нilзывается...

1) инверсия
2) миссенс-мутация
3) сдвиг рамки считывания
4) нонсен-мутация

2) Увеличение числа полных хромосомных наборов в 3 раза, нitзывается...
1) трисомия
2) гетероплоидия
3) триплоидия
4) гексоплоидия

3) МУТаЦИя, При которой фрагмент хромосомы, содержащий центромеру, рiвворачивается
на 180 градусов, нiвывается...
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1) перицентрическЕц иItверсия
2) робертсоновскаятранслокация
3) парацентрическая инверсия
4) тандемнtulтранслокация

4) Наличие у одного организма группы клеток, тканей или органов с набором хромосом,
характерным для разных полов, называют:

1) химеризм
2) гинандроморфизм
3) миксоплоидия
4) полиплоидия

5) К биологическим мутагенам не относятся:
1) простейшие
2) вакцина
3) сульфанилаN,Iидные препараты
4) растительныеэкстракты

6) Определите тип наследования заболев ания на картиIIке
1) аутосомный доминантный
2) аутосомный рецессивный
3) сцеtrленный с полом
4) полигенный

<<Мутационная изменчивость))
Варпант 2
1) Генные мутации при которых количество биохимического продукта, синтезируемого
под контролем данЕого гена, не увеличивается, а уменьшается, нЕвывается:

1) гипоморфньте
2) аморфныо
3) гиперморфные
4) неоморфные

2) Изменение числа хромосом по отношению к диплоидному полному набору, нtвывается:
1) полиплоидия
2) гетероплоидия
3) анеуплоидия
4) гипоплоидия

3) Слияние 2х акроцентрических хромосом в области центромер с обрi}зованием мета- или
субметацентрической хромосомы, н€вывается.. .

1) тандемная транслокация
2) рецепроктнчштранслокация
3) робертсоновскzulтранслокация
4) нерецепроктнаJIтранслокация

4) Организм, имеющий клетки рiвличного генотипа, сформировавшийся в результате 2х
зигот в период эмбрионапьного ра}вития - это...

1) мозаик
2) химера
3) гинандроморф
4) миксоплоид

5) Антимугагены - это вещества....
l) индуцирующие возникновения мутаций
2) стабилизирующие мутационный процесс
3) обеспечивalющие генетическую устойчивость организма к мугациям
4) принимающие участие контроли клеточного цикла

6) Определите тип наследования аномЕчIии на картинке
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1) аутосомный доминантный
2) аутосомный рецессивный
3) доминантный сцепленный с полом
4) рецессивный сцепленный с полом

<Муташионная изменчпвость>)
Вариант 3
1) Генные мугации, при KoTopbD( количество биохимического продуктц синтезИРУеМОГО

под контролем данного гена, не уменьшается, а увеличивается, называется:
1) гипоморфные
2) аморфные
З) гиперморфные
4) неоморфные

2) Мутачия в результате потери одной хромосомы из набора нzвывается...
l) трисомия
2) моносомия
З) моноплоидия
4) полиплоидия

3) Хромосома, формирующиеся при нмичие 2х концевых рzврывов ( нехваток ),

называются,..
1) изохромосомы
2) кольцевые хромосомы
3) аутосомы
4) гетеросомы

4) Наlrичие у одной особи кJIеток с различным уровнем плоидности ( три-, тетра-,
пентаплоидньгх и т.д,) нzвывается.. .

1) мозаицизм
2) химеризм
3) миксоплоидия
4) гинандроморфизм

5) Что объединят витаI\{ин D, аргинин, селенит ныrрия, производные галловоЙ кислоты?
1) все они мутагены
2) все они антимутагены
3) обладают как мутагенным, тzж и антимугагенным деЙствием в зависимости ОТ

концентрации
4) антимутагены, характеризующиеся специфичностью действия только в отношении

структурных аберраций.
6) Определите тип наследования аномiшиина картинке

l) аутосомный доминантный
2) аутосомный речессивный
3) доминантный сцепленный с полом
4) рецессивный сцепленный с полом

<<Мутачионная изменчивость)>
Вариант 4
1) Мутация, возникающая при замене нуклеотида внутри кодона, что приводит к вставке

на определенном месте полипептидной цепи иной аминокислоты, наЗыВаеТСЯ...

l) нонсен-мутация
2) миссенс-мутация
3) сдвиг рамки считьвания
4) транслокация

2) Количественные изменения в хромосомном составе клеток нiВывают:
1) генными мутациями
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2) хромосомными аберрациями
3) геномнымимутациями
4) полиплоидия

3) Потеря серединного фрагмента хромосомы, в результате чего она укорачивается,
нiвывается...

1) нехватка
2) инверсия
3) делеция
4) транслокация

4) Соматическая мутация, приводящаJI к присутствию в организме клеток разного
генотипа, называется...

1) мозаицизм
2) химеризм
3) гинандроморфизм
4) полиплоидия

5) Лекарственные препараты (сульфанилtlJчIиды, нитрофураны и т.д.) относятся к
мутагенам...

l) биологическим
2) химическим
З) физическим
4) комплексным

6) Определите характер наследования признака по картинке
1) аутосомный рецессивный
2) аутосомный доминантный
3) мультифакторишrьный
4) сцепленный с полом

<<Мутационная изменчивость>)
Вариапт 5
l) Появление внутри гена концевых кодонов за счет замены отдельных оснований в
пределах кодонов, что приводит к обрыву процесса трансляции, нil}ывается...

1) нонсен-мутация
2) миссенс-м}тация
З) делеция
4) сдвиг рzlмки считывztния

2) Мутации, связанные с изменением формы, размеров хромосом, утраты или добавкой
отдельных фрагментов и т. д. нuвываются...

1) геномные мутации
2) генные мутации
3) структурные мутации
4) точковые мугации

3) Взаимный обмен участками негомологичных хромосом, нzвывается...
1) реципроктныетранслокации
2) дупликации
3) робертсоновскиетранслокации
4) инверсии

4) Если в результате хромосомной аберрачии нет потери или прибавления генетической
информачии, то она нiвывается...

1) сба"rансированной
2) гиперморфной
3) несбалансированной
4) аморфной

5) К группе физических мутагенов не относится...
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l) Р-частицы
2) высокая температура
3) метиловые радикilJIы
4) нейтроны

6) Определите тип наследования аномЕ}лии на картинке
1) аутосомный доминантный
2) аутосомныйрецессивный
3) сцепленный с полом
4) полигенный

4.2. Типовые задания для промежуточвой аттестации
4,2,|. Вопросы к зачету

ФормируемаЯ компетенция: - СпособеН осуществлять профессионtIльнук)

деятельность с учетом влияния на организм животных природных, социirльно-

хозяйс,гвенных, генетических и экономических факторов (ОПК-2)
Способен обосновывать и реzшизовывать в профессиональноЙ деятельностИ

современные техЕологии с использованиеNI приборно-инструментатьной базы и

использоВать основНые естестВенные, биологические и профессионаJIьные понятия, а

также методы при решении общепрофессионалlьных задач (опк-4).

l. Кариотип у рiвных видов и возможность его использования в практике всэ .

2, Генети.tеский груз популяций и методы его оценки.
3. Строение и синтез н}клеиновых кислот. Генетический контроль биосиtттеза белка в

клетках. Генетический код и его характеристика
4. Ветеринарнiш генетика, предмет и методы исследований. Значение в

экспертнойоценки животЕьIх.
5. Влияние ллнбридинга на выщепление рецессивных летztльных генов,

6. Мозаицизм и химеризм в кариотипе животных. Связь химеризма Хжху с

фримартlтнизмом и другими нарушениями р€lзвития .

7. Значение наследственности и изменчивости в предварительноЙ оценКе

продуктивных качеств животных (на примерах в молочном , мясном , спортивноI\I ,

служебнопt, репродуктивном производстве).
8. Современные представления о структуре гена ифункчии. Мобильные, прыгающие

гены.
9, Группьт крови и биохимический полиморфизм белков у животных. Характер

наследования и их использование в ветсанэкспертной практики.

10. Генетическая обусловленность болезней снижающих качества продукции.
l1. Строение генетического материалау бактерий и вирусов. ТоасформыJия,

трансдукция, коньюгация, их сущность и значение
12. Роль вирусогенетических факторов в переориентации с.х. производств и их

объемов.
13. Понятие об иммунитете и иммунной системе. Генетический контроль иммунFIого

ответа.
14. основные теории определения пола. Гинандроморфизм. Гиногенез и андрогенез.

ранняя диагностика пола в решении вопроса эффективности производства с-х
продукции.

15. Основные факторы генетической эволюции в популяциях.
l6. Роль наслсдственности в предрасtIоложенности животных к травмам .

17. Сущность и значение законов Г Менделя.
al
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l 8. Наследуемость, повторяемость корреляции признаков и использование вэкспертной
оценки животньгх.

19. Методы генетического анализа в изуIении этиологии врожденньD( аномалий.
20. Митоз, мейоз и их биологическое значение.
21. Патологии митоза и мейоза и их влияние на фенотип и продуктивность.
22.Понятпе о мугациях и мутагенезе. Классификация мутагеIrов
23. Аномаrrии птиц. И их влияние на продуктивность
24. Аберрачии хромосом у свиней и их влияние на фенотип и продуктивность.
25. Генетические болезни, снижающие качество продукции крупного рогатого скота.
26. Типы взаимодействия неtшлельных генов на примерах наследования признаков

продуктивности и резистентности,
27. Генетическая устойчивость и восприимчивость животньгх к бактериальным болезням

на примере мастита у крупного рогатого скота.
28. Роль наследственности в предрасположенности животньж к болезням конечностей.
29. Мини и микросателиты ДНК, их использование в ветеринарно-санитарной практике
30. Изменчивость и методы ее изучения. Виды изменчивости как проявление

продуктивных качеств животньD( и основа селекции.
31. Современные методы выявления гетерозиготньrх носителей рецессивных аномшlий.
32. Принципы и методы селекции животньIх на устойчивость к болезня.t и повышение

качества продукции.
33. Сущность и прtIктическое значение второго закона Г. Менделя
34. Методы диагностики врожденных дефектов иммунной системы (БЛАД)
35. Методы профилактики и распространения аномалий и повышения наследственной

устойчивости животных к болезням.
36. Генетические маркеры и их использование в экспертной оценки продуктивньD(

качеств.
37. Клеточный цикл и его характеристика.
38. Понятие и пример генетических, наследственно-средовых и экзогенЕьтх анома.пий у

с/х животньIх и птиц.
39. Летальные и полулетчlльные гены. Их влияние на плодовитость.
40. Пример мугачий влияющие на экспертную оценку продуктивных качеств с-х

животньIх.
4l. Генеалогический анЕIлиз в изучении этиологии врожденньж анома,гrий.
42. Метод ПЩР в диагностики точковьIх мугаций.
43. МикросаттелитнаrI ДНК и ее использоваЕие в экспертной оценке происхождения

животньD(.
44. Генетические методы раннего определения пола в птицеводстве.
45. Робертсоновские транслокации у КРС и их влияние на фенотип и продуктивность.
46. Кариотип свиньи. Реципрокные транслокации у свиней.
47. Методы проверки производителей на носительство рецессивных генов снижающих

качество продукции.
48. Гены - модификаторы и их роль в селекции и ветеринарии.
49. Характер возникновения мутаций под влиянием радиации, химических мугЕгенов.
50. I-1итогенетический контроль производителей и его значениив coBpeMeHHbD( условиях

воспроизводства стада.
51. Онтогенез, популяция и филогенез. Закон гомологическихрядов.
52. Основные факторы генетической эволюции.
53. Генетический контроль иммунного ответа.
54. Типы взаимодействия неаллельньrх генов на примерах наследования признаков у

рtвньгх видов животньIх.
55. Классификация мугагенов среды. ЛекарственЕые препараты и мутагенез.
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56. Схема передачи аутосомно-рецессивных признаков и примеры рецессивных
аномалий

57. Генетические маркеры и их использование в практике селекции и ветеринарии
58. Современные теории наследственности (цитологическаrI, KBaHToBEUt и др.)
59. Наследование признаков ограниченных полом и их особенности ранней оценки.
60. основные положения хромосомной теории наследственности.
61. Вирусы и бактерии как факторы мутагенеза.
62. Генетический анализ при мультифакторньп< болезнях.
63. Сущность комплементарного и эпистатического взаимодействия генов. Примерына

животньIх.
64. Мейоз и гап{етогенез.
65. Биотехнологии в практике животноводства и ветеринарии.
66. Типы доминирования на примерах наследования признаков у сельскохозяйственньтх

животньD(.
67. Роль наследственности в предрасположенности животных к стрессу.
68. Трансгенез В птицеводстве и животноводстве ,их влияние на продуктивность.
69. Интерсексуальность, фримартинизм, гермафродитизм , как факторы изменения

качественньIх показателей в оценке животньIх .

70. Псевдогермафродитизм, причины их возникновения и влияние на фенотип и
продуктивность.

71. !ифференциaльная активность генов и ее роль в формировании продуктивных
качеств (на примере онтогенеза у с-х животньrх и птиц)

72. Клонирование в животноводстве. Значение и перспективы.
73. ЩитоплaвматическuUI наследственность и роль женского организма в формировании

качества потомства
74. Молекулярно-генетические методы определения роли наследственности в

этиологии болезней аномалий .

75. Примеры наследственных аномалий с/х животных и птиц .

76. Числовые мутации хромосом и их влияние на фенотип и продуктивность с-х
животньrх.

77. Биологические мутагены и их влияние на наследственные структуры кJIеток
78. Генетика микроорганизмов, роль в современной биотехнологии.
79. Производство ГМО - проблемы и перспективы.
80. ГенофонД вида, пород, популяций и их значение в перспективньIх исследованиях и

селективном процессе. Панмиктические популяции.
8l. Антимугагены и их характеристика.
82. Проблсмараннего определения пола и изменения соотношения полов в практике

животноводства.
83. Экспрессивность и пинентрантность и их значение в экспертной оценки

продуктивности и резестентности.
84. Гены модификаторы и трансгены, их влияние на качество продукции.
85. Регуляция генной активности.
86. Основные факторы генетической эволюции в популяциях.
87. Антимутагены и их характеристика.
88. Нуклеиновые кислоты ДНК, РНК и их роль в наследственности.
89. Значение миграций и дрейфа генов в распространении мутаций.
90. Эколого-генетический мониторинг в практике ветсанэкспертизы
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НДВЫКОВИ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОП{ПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки:
ОЦеНКа (ОТЛично)> ставится, если выполнены все требования к раскрытию вопросов:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анzшиз ра}личных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка <xорошо> ставится, если выполнены все требования к раскрытию вопросов, но
при этом допущены неточности. В частности, имеются неточности в понятийном аппарате
при изложении материzша; отсутствует логическшI последовательность в суждениях; на
дополнительные вопросы даны не полные ответы.
Оценка (удовлетворительно>> - имеются существенные отступления от требований
предъявJUIемым к изучению курса дисциплины. В частности: вопросы раскрыты лишь
частично; допущены фактические ошибки в содержании при ответе на дополнительные
вопросы.
Оценка (<неудовлетворительно) -вопросы по изу.rаемой дисциплине не раскрыты,
обнаруживается существенное непонимание теоретических основ изуrаемой дисциплины.

оценка (отлично> выставляется при условии правильного ответа студента не менее
чем 90 О/о тестовых заданиЙ;

Оценка <<хорошо) выстzIвляется при условии правильного ответа студента не менее
чем 80 0% тестовьтх заданий;

ОЦенка <{Удовлетворительно) выставляется при условии правильного ответа
студента не менее 70 %;
Оценка <<неудовлетворителЬно)> выставляется при условии прчlвильного ответа студента
менее чем на 70 О/о тестовых заданий.

Критерии знаний при проведении зачета:

о Оценка (зачтено) должна соответствовать параI\.lетраN{ любой из поло}кительньIх
оценок (котлично>>, ((хорошо), (удовлетворительно>).

о Оценка ((не зачтено)> должна UUU lБtr lU llruБillb параметрам оценки
(неудовлетворительно ).

о отметКа ((отличНо> - выпОлненЫ все виды учебной работы, предусмотренЕые
учебньгм планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, 5мений, навыков
приведенным в таблицах пoKzBaTeJUIM, оперирует приобретенными знаниями, )л\{ениями,
наВыкalп,Iи, применяет пх в44 ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть
допущены неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и
уплений на новые, нестандартные ситуации. -

о Отметка (<хорошо)> - выполнены все виды уrебной работы, предусмотренные
учебным планом. Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, рлений, нilвыков
приведенным в таблицах покщателям, оперирует приобретенными знаниями, уN{ениями,
навыкtlми' применяет их в стандартньгх ситуациях. При этом моryт быть допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднеЕия при анzшитических операциях, переносе
знаний и уиений на новые, нестандартные ситуации.

оотметка (удовлетВорительнО>) - не выполнен один или более видов учебной
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работы, предусмотренных 1^rебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное
соответствие знаний, умений, навыков приведенньrм в таблицах показателям, допускаются
значительные ошибки, проявляется частичное отсутствие знаний, рлений, навыков по ряду
показателеЙ, обуrающиЙся испытывает значительные затруднения при оперировzlнии
знаниями и р(ениями при их переносе на новые ситуации. -

о Отметка (<неудовлетворительно>) не выполнены виды учебной работы,
предусмотренные учебным планом, демонстрирует неполное соответствие знаниЙ, упtениЙ,
навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки,
проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по большему ряду показателей,
обуrаrощийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и
уI!{ениями при их переносе на новые ситуации.

5. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯЛИЦ С ОВЗ

При необходимости инвалидам и лицЕlм с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвы:'идов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья моryт использоваться собственные технические
средства.

Процедура оценивания результатов обучения инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвzIлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивает выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальньж особенностей,
обучшощихся:

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

б) лоступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного док)rмента, задания
зачитываются преподавателем) ;

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

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

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвaлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционньIх
образовательных технологий.

.Щля лиц с нарушениями зрения: - в печатной форме увеличенным шрифтоп,t,

- 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.
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рЕцЕнзия

на рабочую программу учебноЙ дисциплины Бl.О.З() <<Ветеринарная

генетика>>

Уровень высшеfсl образования бакалавриат.

Направление подготовки 36.03 {; ! - Ветеринарно-са ни,гарная экспертиза.

Форма обучения - очнаrl,, очно-заочная (вечернllя), lаочная.

Разработчики: кандидат биtlлогических наук, доцент Уколов П.И.

кандидат биологических наук , доцент Шараськина О.Г.

Кафедра: <Ветеринарная генетика и животноводство)

Петербургск€lя государственный университет

РабОчая программа составлена в соответствии с Федераrrьным

ГОСУДаРСТВенНым образовательным стандартом высшего образования,

УрОвень высшего образования бакалавриат. Напраlзление подготовки

36.03.01- Ветеринарно-санитарная экслертиза и учебным планом ФГБОУ ВО

спбгувм.

Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на

ДОСТИЖение поставленных целей и задач при изучении 1z,lебной дисциплины

Бl.О.З0 <Ветеринарная генетика)). Содержание рабочей программы

СТрУкТурировано на основе компетентного подхода. В соответствии с этим у
ОбУlающ Ижся р€tзвиваются обще о бр азовательные, обще - профессионЕuIьные,

профессион€Lпьные компетенции при изr{ении данноЙ дисциплины.

Рабочая программа содер)(ит фо"д оценочных средств, в который

ВХОДЯТ: ВОпросы к зачету, экзамену, и тестовые задания, необходимые для

проведения текущего и итогового контроля.

МаТеРиалЬно - техническое обеспечение дисциплI,1ны включает в себя

1^rебНЫе кОМнаты, оборудованньlе микроскопами, нагJlr{цными пособиями,

МУЛЬТиМеДиа и средствами обучения, обеспечивающие провещ9ние всех видов

учебной работы.



Акцентированы необходимые навыки, умение владеть и использовать

свои знания (ОtIК-2;ОГК-4) в практике ветеринарного врача.

Объем дисциплины в теоретической и практической составляющеЙ,

соответствует утвержденному академическому учебному плану.

Тематика самостоятельной работы студентов отражает необходимость

из)п{ения периодических изданий студентами по современным генетическим

направлениям.

Рекомендованная, основная и дополнительная, литература включает в

себя современные данные последних лет, обеспечивающие студентов

необходимым объемом информаrtии.

Программное обеспечение включает себя базы данных,

информационные справочники и поисковые системы, что, несомненно,

обеспечивает поJIучение достаточной

компетенции.

информации, для освоения данной

Считаю, что данная рабочая программа, может быть представлена на

утверждение ученого совета СПбI-УВМ.

Пристач Н.В.



рЕцЕнзия
на рабочую программу учебноЙ

дисциплины Бl.О.30 ((Ветеринарная генетика>
Уровень высшего образования бакалавриат

Направление подготовки 3б.03.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза

Разработчики: кандидат биологических наук, доцент Уколов П.И.
кандидат биологических наук, доцент Шараськина О.Г.

Кафедра: кВетеринарная генетика и животноводство> ФГБОУ ВО кСанкг

- Петербургский государственный университет ветеринарной медицины>. Рабочая
программа составлена в соответствии с Федерzulьным государственным
образовательным стандартом высшего образования. Уровень высшего образования
бакалавриат. Направление подготовки 36.03.0l- Ветеринарно-санитарная
экспертиза и учебным планом ФГБОУ ВО СПбГУВМ.

Основу рабочей программы cocTaBJuIeT содержание, направленное на

достижение поставленных целей и задач при изучении учебной дисциплины
Бl.О.30 <Ветеринарная генетика>. Содержание рабочей программы
струкгурировано на основе компетентного подхода. В соответствии с этим у
обучающихся рtввиваются общеобразовательные, обще - профессионaulьные,
профессионzLльные 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 практической составляюЩеЙ,
соответствует утвержденному академическому учебному плану.

Тематика самостоятельной работы студентов отражает необходимостЬ
изучения периодических изданий студентами по совроменным генетичOскиМ
направлениям.

Рекомендованная, основная и дополнительная, литература вкJIючает в себя
современные данные последних лет, обеспечив€lющие студентов необходимым
объемом информации.

Программное обеспечение вкJIючает в себя базы данных, информационные
справочники и поисковые системы, что, несомненно, обеспечивает получение

достаточной информации, для освоения данной компетенции.
Считаю, что даннrLя рабочая программа учебной дисциплины соответствует

современным требованиям по разработке рабочих программ и можст быть
использована в качестве действующей рабочей программы по направлению
подготовки Б 1.О.30 <Ветеринарная генетика))
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