




1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) «Се-

лекция и защита растений», обучающийся по дисциплине «Генетика растений для биотех-

нологий» должен овладеть следующими результатами: 

 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК- 3 . Способен подготавливать рекомендации по применению сортов сельскохозяй-

ственных культур, допущенных к использованию в конкретных условиях почвенно-

климатических зон 

ПК-3.1 
Осуществляет и обосно-

вывает выбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона 

Знать: Теоретические основы генетики рас-

тений в оптимизации состава генотипов (сор-

тов, гибридов) растений для конкретных 

условий 

Уметь: Разрабатывать генные технологии оп-

тимизации системы сортов и гибридов сель-

скохозяйственных культур для конкретных 

условий  

Владеть: Методами генетики в оптимизации 
набора сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур для конкретных условий 

ПК-3.2 Производит иммуно-

логическую оценку сор-

тов с использованием 

методов определения 

распространенности и 

степени поражения куль-

тур болезнями и вреди-

телями 

Знать: Теоретические основы генетики 
устойчивости растений к болезням и вредите-
лям 
Уметь: Производить иммунологическую 
оценку сортов и гибридов с использованием 
генетических методов  
Владеть: Методами генетики для оценки 
устойчивости растений к вредным организмам 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к  блоку Факультативных дисциплин. Изучается в 5 семест-

ре, 3 курса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин учебного плана: «Химия», «Физиология и биохимия растений», «Основы биотехно-

логии», «Микробиология». «Фитопатология». 

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин и 

практик: «Общая генетика»,  «Биотехнология в защите и селекции растений», «Семенове-

дение сельскохозяйственных культур», «Частная селекция полевых культур», «Частная 

селекция овощных и плодовых культур» 

 



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (з.е.), 72 часов. 

 

Таблица 3.1 -  Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, в часах  

 

Вид учебных занятий 

Очная форма 

Семестр 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего, 

час) 

в том числе: 

37 

- лекции, час 18 

в том числе в виде практической подготовки, час 0 

- практические занятия, час 18 

в том числе в виде практической подготовки, час 0 

- зачет, час 1  

Самостоятельная работа обучающихся (всего, час) 

в том числе: 
35 

-подготовка к практическим занятиям, час 12 

- работа с тестами и вопросами для самоподготовки, час 13 

- выполнение контрольных работ, час - 

- подготовка к зачету, час 10 

Общая трудоемкость                                    час 72 

з.е. 2 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Таблица 4.1 - Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах)  

 

№ 

темы 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость, в часах 



лекции 

практиче-

ские рабо-

ты 

всего 

аудитор-

ных часов 

самостоя-

тельная ра-

бота 

очно очно очно очно 

1 Генетические ресурсы 
для биотехнологии. 

2 2 4 6 

2 
Наследование признаков 

при внутривидовой 
гибридизации 

4 4 8 6 

3 Молекулярные основы генетики. 
4 4 8 6 

4 
Хромосомная теория наслед-
ственности 2 2 4 6 

5 Изменчивость организ-
мов 4 4 8 7 

6 
Генетические основы селекции 
растений для биотехнологии 2 2 4 8 

 Итого 18 18 36 39 

 

 

Таблица 4.2 - Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

 

№ Содержание раздела (темы) дисциплины 
Время, ак.час 

очно в том числе в форме 

практической под-

готовки 

1 Раздел 1. Цитологические основы генетики.  

Лекции  

1.1 Понятия о наследственности и изменчивости. Задачи и пер-

спективы генетики. Размножение организмов. Гаметогенез, 

диплоидная и гаплоидная фаза развития организмов, понятие 

и разновидности апомиксиса. 

2 - 

Практические занятия  

1.2 Знакомство с типами и строением растительной и животной 

клеток. Знакомство с клеточным циклом, кариотипом. 

2 - 

2 Раздел 2. Наследование признаков при внутривидовой гибридизации - 
 Лекции  

2.1 Закономерности наследования при моно- ди- полигибридном

скрещивании. Дискретный характер наследственности. Полное

и неполное доминирование, кодоминирование. Гомозиготность

и гетерозиготность. Закон «чистоты гамет». Закон

независимого наследования признаков. 

4 - 

Практические занятия  

2,2 Использование критерия х2 в гибридологических анализах. 6 - 
 Раздел 3. Молекулярные основы генетики.  

Лекции  

3.1 Молекулярная организация гена. Структура, свойства и 
генетическая роль нуклеиновых кислот. Кодирование 

генетической информации. Свойства генетического кода. 

2 - 



3.2 Реакции матричного типа. Синтез белка. Регуляция 
синтезабелка в клетке 

2 - 

Практические занятия  

3.4 Изучение схемы строения ДНК и РНК. Построение 
комплементарных цепочек ДНК и матрицы РНК. 

2 - 

3.5 Выполнение заданий по молекулярной генетике. 2 - 

4 Раздел 4. Хромосомная теория наследственности  

Лекции  

4.1 Пол и сцепленное с полом наследование. Механизмы 

определения пола. Половые типы у растений. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Использо-

вание на практикепризнаков, сцепленных с полом. 

1 - 

4.2 Наследование сцепленных признаков. Кроссинговер. Типы 
кроссинговера. Неравный кроссинговер, митотический 
кроссинговер. Роль кроссинговера в эволюции растений и 
животных. Полное и неполное сцепление генов. 

1 - 

Практические занятия 

4.3 Анализ расщепления при сцепленном наследовании при-

знаков. 

Порядок определения частоты перекреста. Определение ге-

нетических расстояний. Знакомство с принципами

картирования хромосом 

4 - 

5 
Раздел 5. Нехромосомное наследование 

Лекции 

5.1 Закономерности цитоплазматического наследования. Мате-

ринский эффект цитоплазмы. Пластидная, митохондриаль-

ная наследственность. ЦМС у растений. Использование на

практике закономерностей нехромосомного наследования. 

4 - 

Практические занятия 

5.2 Типы скрещиваний (реципрокные, возвратные и 
поглощающие скрещивания). Взаимодействие ядерных и 
внеядерных генов. 

2 - 

6 Раздел 6. Инбридинг и гетерозис 

Лекции 

6.1 Аутбридинг, инбридинг, особенности и генетические по-
следствия. Инбредный минимум. Гаметофитная и споро-
фитная несовместимость, Гетерозис. Свойства гетерозиса.
Этапы практического использования гетерозиса в селекции 
и семеноводстве растений 

2 - 

Практические занятия 

6.2 Семинарское занятие на тему «Отдаленная гибридизация в 
селекции растений: проблемы, достижения и перспективы» 

2 
— 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Генетика растений для биотех-

нологий» включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение се-

местра. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

на практических занятиях, а также выполнения заданий для текущего контроля знаний по 



завершении изучения темы. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку 

к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля; завершение заданий, преду-

сматривающих работу с законодательными и нормативными материалами, выполняемых 

студентами на практических занятиях; подготовку к аттестации по итогам освоения дис-

циплины. Самостоятельная работа выполняется студентами в читальных залах библиоте-

ки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Все виды самостоятельной ра-

боты студентов подкреплены учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, необходимое 

программное обеспечение. Студенты имеют контролируемый доступ к ресурсу Интернет. 

 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Представлен в приложении к рабочей программе дисциплины «Биотехнология в защите и 

селекции растений» 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

Основная учебная литература: 

 

1. Жученко А.А. Генетика. М.: Колос, 200. 

2. Инте - Вечтомов С. Г. Генетика с основами селекции. М. Высшая школа, 1989. 

3. Кадырова Ф.З. Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 

31.02.00 «Агрономия»/Ф.З. Кадырова, Р.В. Миникаев. // Прикладные аспекты общей гене-

тики. Казанский ГАУ. - 2015. 174 с. 

4. Глазер В.М., Ким А.И. и др. Задачи по современной генетике. Учебное пособие.2-е из-

дание. М.: Университет «Книжный дом», 2008. 

5. Практикум по генетике: учебное пособие / С.В. Иванова, Л.И. Долгодворова, И.В. По-

тоцкая, И.А. Фесенко, Л.С. Большакова.; под ред. Л.И. Долгодворовой. М.: МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 2007. - 204 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. М.: Изд. «Наука», 1987. 

2. Вавилов Н.И. Избранные сочинения. Генетика и селекция. М.: Колос, 1968. 

3. Дубинин Н.П. Общая генетика. М.: Изд. «Наука», 1970. 

4. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: Изд. «Высшая школа», 1998. 

5. Дубинин Н.П., Глембовский Я.Л. Генетика популяций и селекция. М.: Наука, 1967. 7. 

Журналы: "Генетика", "Сельскохозяйственная биология", "Селекция и семеноводство. 

 

 

 



8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

1.. Официальный интернет портал Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз 

России). http://www.mcx.ru/. 

2. Официальный интернет портал Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. http://agro.tatarstan.ru/ 

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

4. Поисковая система GOOGLE. https://www.google.ru/?gws_rd=ssl 

5. Поисковая система Яндекс. https://www.yandex.ru/  

6. Поисковая система Рамблер. http://www.rambler.ru/ 

 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной 

дисциплины являются: лекции, лабораторные, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов.  

 

В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную 

концепцию курса. Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется: 

- после прослушивания лекции прочитать её в тот же день; 

- выделить маркерами основные положения лекции; 

- структурировать лекционный материал с помощью помет на полях в соответствии 

с примерными вопросами для подготовки. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выво-

ды, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-

мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии. 

Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсуждении проблемных вопро-

сов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способствует лучшему усвоению 

материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал 

лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно это будет сделано, 

зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить 

основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствую-

щей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-методическую и науч-

ную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе рекомендуется вы-

писывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к изложенным на лекции 

положениям.  

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется следующий порядок дей-

ствий: 

1. Внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, опреде-

лить объем теоретического материала, который необходимо усвоить. 

2. Изучить лекционные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на об-

суждение. 



3. Прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу, до-

полняя лекционный материал (желательно делать письменные заметки). 

4. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 

вопросы. 

5. После усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполне-

нию лабораторного задания.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний. Самостоятельная работа обучающихся регламентируется 

Положением об организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического мате-

риала на основе лекций, основной и дополнительной литературы; подготовку к лабора-

торным (практическим) занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по са-

мостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины про-

работки темы, а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время заня-

тий. 

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения 

материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории на лек-

циях, отработка навыков решения задач и системного анализа ситуаций на лабораторных 

(практических) занятиях, контроль знаний студентов.  

 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении контрольных заданий сту-

дентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а 

также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя. 

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем 

тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 

материалу. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению 

домашних заданий: 

- проработать конспект лекций; 

- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу (модулю); 

- изучить решения типовых задач; 

- решить заданные домашние задания; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждо-

му занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии или на индиви-

дуальные консультации.  

 

 

 



Перечень методических указаний по дисциплине: 

 

1. «Методические указания к лабораторно–практическим занятиям по 

дисциплине «Основы селекции и семеноводства полевых культур» : 

методические указания / составители Ф. З. Кадырова, Д. С. Афанасьева. 

— Казань : КГАУ, 2022. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/296525  

2. Селекция и семеноводство полевых культур : методические указания / 

составители Л. С. Нижегородцева, Ф. З. Кадырова. — Казань : КГАУ, 

2020. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/296510 (дата 

обращения: 12.05.2023). 

3. «Бавровский, С. В. Методические указания для практических занятий 

по дисциплине «Селекция сельскохозяйственных культур» тема «Госу-

дарственное испытание и охрана селекционных достижений» / С. В. 

Бавровский. — Великие Луки : Великолукская ГСХА, 2022. — 78 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/302507. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 
Форма проведения 

занятия, самостоя-

тельной работы 

Используемые ин-

формационные тех-

нологии 

Перечень информа-

ционных справоч-

ных систем 

(при необходимости) 

Перечень программного 

обеспечения 

Лекции Мультимедийные-

технологии в соче-

тании с технологией 

проблемного изло-

жения 

нет Microsoft Windows 7 Profes-

sional; Microsoft Office 

Standart 2016, в составе: 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Outlook 

OneNote 

Publisher 

Практические рабо-

ты 

Мультимедийны 

технологии 

 LMS Moodle (модульная 

объектно-ориентированная 

динамическая среда обуче-

ния); «Антиплагиат. ВУЗ». 

ЗАО «Анти-Плагиат»; 



Самостоятельная 

работа 

- 

 

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

зовательного процесса по дисциплине 

 
Аудиторная и самостоя-

тельная работа 

Учебные аудитории (№40). Электронные образовательные ресурсы; 

Аудитория, оборудованная мультимедийными средствами обучения; 

Компьютерный класс, оборудованный проектором, стационарным 

экраном, компьютерами, включенными в локальную сеть с выходом 

в Интернет; 

Кабинет самостоятельной работы. 

Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук, DVD пле-

ер, - 1, аудиоколонки -2 шт. 

Оборудование для занятий: набор инструментов (разборные доски, 

пробирки для сбора и хранения коллекций семян и чашки Петри для 

проращивания семян, фильтровальная бумага). Наглядный натурный 

материал: сорта и гибриды, плодовых и ягодных культур. Раститель-

ный и гербарный материал. Иллюстрированные каталоги сортов и 

гибридов, плодовых и ягодных культур. 

 


