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1. Общие положения 
 
1.1. Область науки:  
1. Естественные науки 
Группа научных специальностей: 
1.5. Биологические науки 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
Биологические науки 
Шифр научной специальности: 
1.5.7. Генетика  
 
 1.2. Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине (далее «специальная 

дисциплина») по научной специальности 1.5.7. Генетика разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней»; 
 Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 
 Приказом Минобрнауки России от 05.08.2021 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации в сфере высшего образования и науки и признании 
утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
апреля 2013 г. № 296 и от 22 июня 2015 г. № 607»; 
 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 
2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 
 Паспортом научной специальности 1.5.7. Генетика; 
 Уставом УУНиТ; 
 Приказом УУНиТ от 07.03.2023 г. № 0527 «О Порядке прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов». 
 1.3. Программа кандидатского экзамена регламентирует цель, задачи, содержание, 
организацию кандидатского экзамена, порядок работы экзаменационной комиссии, порядок оценки 
уровня знаний соискателя ученой степени кандидата биологических наук, и включает перечень 
вопросов, выносимых на кандидатский экзамен, рекомендации по подготовке к кандидатскому 
экзамену, в том числе, перечень литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для подготовки к кандидатскому экзамену. 
 1.4. Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 
подготовленности соискателя ученой степени кандидата биологических наук 
(аспиранта/прикрепленного лица) к проведению научных исследований по конкретной научной 
специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 
 

2. Цель проведения кандидатского экзамена 
 Целью проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине является оценка 
степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук (аспиранта/прикрепленного 
лица) к проведению научных исследований по научной специальности 1.5.7. Генетика и отрасли 
науки биологические науки, по которой подготавливается или подготовлена диссертация: 
 – проверка сформированности умений в области применения генетики, использования 
междисциплинарных установок и общенаучных понятий в решении комплексных задач теории и 
практики в конкретно научной исследовательской деятельности; 
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 – владение основными генетическими категориями и генетическими методами на уровне, 
позволяющем получать качественные результаты при решении теоретических и прикладных задач 
в области генетических дисциплин; 
 – получение практических навыков аргументации в обосновании научного статуса и 
актуальности конкретной исследовательской задачи, в работе с внеэмпирическими методами 
оценки выдвигаемых проблем и гипотез. 
 Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени кандидата 
наук. 
 

3. Задачи, решаемые в ходе сдачи кандидатского экзамена 
 В ходе сдачи кандидатского экзамена необходимо оценить: 
 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области генетики; 
 – способность осуществлять исследование механизмов и закономерностей наследования 
признаков; использование генетических систем – в хозяйственных и медицинских целях. 
 

4. Структура и содержание кандидатского экзамена 
 

 4.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине по научной специальности 1.5.7. 
Генетика проводится в устной форме по билетам (Приложение № 1). Экзаменационный билет 
включает в себя два-три теоретических вопроса и практические вопросы по теме диссертационного 
исследования. 
 Продолжительность устного ответа на экзамене – 20 минут, время на подготовку к ответу на 
экзаменационный билет – до 30 минут. 
 4.2. Комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна 
принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не 
менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 
специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 
 Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом по установленной Университетом 
форме. 
 4.3. Университет вправе применять дистанционные образовательные технологии при 
проведении кандидатского экзамена. Особенности проведения кандидатских экзаменов с 
применением дистанционных образовательных технологий определяются локальным нормативным 
актом Университета. 
 При проведении кандидатского экзамена с применением дистанционных образовательных 
технологий Университет обеспечивает идентификацию личности аспирантов/прикрепленных лиц и 
контроль соблюдения требований, установленных локальным нормативным актом. 
 

5.  Перечень тем, вынесенных на кандидатский экзамен 

 
Тема 1. Введение в генетику и селекцию. Законы наследования признаков. 
Тема 2. Взаимодействие неаллельных генов. пол и механизмы его определения. 
Тема 3. Сцепленное наследование генов и процесс рекомбинации признаков. 
Тема 4. Мутационная изменчивость 
Тема 5. Генетические процессы в популяции.  
Тема 6. Генетические основы селекции. 
Тема 7. Теория гена. Структура гена 
Тема 8. Генетика человека 
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6. Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться на 

кандидатском экзамене 
 

 Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине по научной специальности 
1.5.7. Генетика 
 Во время проведения кандидатского экзамена аспирантам/прикрепленным лицам, 
привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
 

7.  Перечень вопросов для проведения кандидатского экзамена: 
1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ И СЕЛЕКЦИЮ. ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ. 
 1.1.  Предмет генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Место генетики среди 
биологических наук. Истоки генетики. Понятия: ген, генотип и фенотип. Фенотипическая и 
генотипическая изменчивость, мутации. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных 
ученых в развитии генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. 
Филипченко, С.С. Четвериков и др.). 
Значение генетики для решения задач селекции, медицины, биотехнологии, экологии. 
Понятие о генетической информации. Доказательства роли ядра и хромосом в явлениях 
наследственности. Локализация генов в хромосомах. Роль цитоплазматических факторов в передаче 
наследственной информации. 
1.2. Основные закономерности наследования. Цели и принципы генетического анализа. Методы: 
гибридологический, мутационный, цитогенетический, популяционный, близнецовый, 
биохимический. 
Основы гибридологического метода: выбор объекта, отбор материала для скрещиваний, анализ 
признаков, применение статистического метода. Разрешающая способность гибридологического 
метода. Генетическая символика. Моногибридные и полигибридные скрещивания. 
Закономерности наследования при моногибридном скрещивания, открытые Г.Менделем: 
единообразие гибридов первого поколения, расщепление во втором поколении. Представление 
Г.Менделя о дискретной наследственности (факториальная гипотеза). 
Представление об аллелях и их взаимодействиях: полное и неполное доминирование, 
кодоминирование. Закон "чистоты гамет". Гомозиготность и гетерозиготность. Анализирующее 
скрещивание, анализ типов и соотношения гамет у гибридов. Расщепление по фенотипу и генотипу 
во втором поколении и анализирующем скрещивании при моногенном контроле признака и разных 
типах аллельных взаимодействий (3:1, 1:2, 1:1). 
Относительный характер доминирования. Возможные биохимические механизмы доминирования. 
Закономерности наследования в ди- и полигибридных скрещиваниях при моногенном контроле 
каждого признака: единообразие первого поколения и расщепление во втором поколении. Закон 
независимого наследования генов. Статистический характер расщеплений. Общая формула 
расщеплений при независимом наследовании. Значение мейоза в осуществлении законов "чистоты 
гамет" и независимого наследования. Условия осуществления "менделевских" расщеплений. 
Отклонения от менделевских расщеплений при ди- и полигенном контроле признаков. Неаллельные 
взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерия. Биохимические основы неаллельных 
взаимодействий. 
Представление о генотипе как сложной системе аллельных и неаллельных взаимодействий генов. 
Плейотропное действие генов. Пенентрантность и экспрессивность. 
Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Половые 
хромосомы, гомо - и гетерогаметный пол; типы хромосомного определения пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Значение реципрокных скрещиваний для изучения сцепленных с 
полом признаков. Наследование при нерасхождении половых хромосом. Балансовая теория 
определения пола. Гинандроморфизм. 
2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ. ПОЛ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
2.1. Представление о генотипе как сложной системе аллельных и неаллельных взаимодействий 
генов. Плейотропное действие генов. Пенентрантность и экспрессивность. 
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Отклонения от менделевских расщеплений при ди- и полигенном контроле признаков. Неаллельные 
взаимодействия: комплементарность, эпистаз, полимерия. Биохимические основы неаллельных 
взаимодействий.  
2.2 Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Половые 
хромосомы, гомо - и гетерогаметный пол; типы хромосомного определения пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Значение реципрокных скрещиваний для изучения сцепленных с 
полом признаков. Наследование при нерасхождении половых хромосом. Балансовая теория 
определения пола. Гинандроморфизм 
3.СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ И ПРОЦЕСС РЕКОМБИНАЦИИ ПРИЗНАКОВ. 
Значение работ школы Т.Моргана в изучении сцепленного наследования признаков. Особенности 
наследования при сцеплении. Группы сцепления. 
Кроссинговер. Доказательства происхождения кроссинговера в мейозе и митозе на стадии четырех 
нитей. Значение анализирующего скрещивания и тетрадного анализа при изучении кроссинговера. 
Цитологические доказательства кроссинговера. 
Множественные перекресты. Интерференция. Линейное расположение генов в хромосомах. 
Основные положения хромосомной теории наследственности по Т.Моргану. 
Генетические карты, принцип их построения у эукариот. Использование данных цитогенетического 
анализа для локализации генов. Цитологические карты хромосом. Митотический кроссинговер и 
его использование для картирования хромосом. Построение физических карт хромосом с помощью 
методов молекулярной биологии. 
4. МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Понятие о наследственной и ненаследственной (модификационной) изменчивости. Формирование 
признаков как результат взаимодействия генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа. 
Адаптивный характер модификаций. 
Использование математических методов при анализе изменчивости организмов. Комбинативная 
изменчивость, механизм ее возникновения, роль в эволюции и селекции. 
Геномные изменения: полиплоидия, анеуплоидия. Автополиплоиды, особенности мейоза и 
характер наследования. Аллополиплоиды. Амфидиплоидия как механизм возникновения 
плодовитых аллополиплоидов. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Анеуплоидия: 
нуллисомики, моносомики, полисомики, их использование в генетическом анализе. Особенности 
мейоза и образования гамет у анеуплоидов, их жизнеспособность и плодовитость. 
Хромосомные перестройки. Внутри- и межхромосомные перестройки: делеции, дупликации, 
инверсии, транслокации, транспозиции. Механизмы их возникновения, использование в 
генетическом анализе для локализации отдельных генов и составления генетических карт. 
Особенности мейоза при различных типах перестроек. 
Классификация генных мутаций. Представление о прямых и обратных, генеративных и 
соматических, адаптивных и нейтральных, летальных и условно летальных, ядерных и неядерных, 
спонтанных и индуцированных мутациях. Общая характеристика молекулярной природы 
возникновения генных мутаций: замена оснований, выпадение или вставка оснований (нонсенс, 
миссенс и фрэймшифт типа). 
Роль мобильных генетических элементов в возникновении генных мутаций и хромосомных 
перестроек. 
Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Количественная оценка частот 
возникновения мутаций. Многоэтапность и генетический контроль мутационного процесса. 
Радиационный мутагенез: генетические эффекты ионизирующего излучения и УФ-лучей. 
Закономерности "доза-эффект". Химический мутагенез. Особенности мутагенного действия 
химических агентов. Факторы, модифицирующие мутационный процесс. Антимутагены. Мутагены 
окружающей среды и методы их тестирования. 
5.ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОПУЛЯЦИИ. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. 
5.1. Понятие о виде и популяции. Популяция как естественно-историческая структура. Понятие о 
частотах генов и генотипов. Математические модели в популяционной генетике. Закон Харди - 
Вайнберга, возможности его применения. С.С.Четвериков - основоположник экспериментальной 
популяционной генетики. 
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Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения природных популяций. Факторы 
динамики генетического состава популяции (дрейф генов), мутационный процесс, 
межпопуляционные миграции действие отбора. Взаимодействие факторов динамики генетической 
структуры в природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном генетическом 
полиморфизме и генетическом грузе. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции 
популяций. Понятие о приспособленности и коэффициенте отбора. Формы отбора: движущий, 
стабилизирующий, дизруптивный. Роль генетических факторов в эволюции. 
5.2. Предмет и методология селекции. Генетика как теоретическая основа селекции. Учение об 
исходном материале. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову. Понятие о 
породе, сорте, штамме. Сохранение генофонда ценных культурных и диких форм растений и 
животных. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Значение 
наследственной изменчивости организмов для селекционного процесса и эволюции. 
Роль частной генетики отдельных видов организмов в селекции. Использование индуцированных 
мутаций и комбинативной изменчивости в селекции растений, животных и микроорганизмов. Роль 
полиплоидии в повышении продуктивности растений. 
Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Аутбридинг. Инбридинг. Коэффициент 
инбридинга - показатель степени гомозиготности организмов. Линейная селекция. Отдаленная 
гибридизация. Особенности межвидовой и межродовой гибридизации: скрещиваемость, 
фертильность и особенности расщепления у гибридов. Пути преодоления нескрещиваемости. 
Работы отечественных ученых: И.В. Мичурина, Г.Д. Карпеченко и др. 
Явление гетерозиса и его генетические механизмы. Использование простых и двойных 
межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводстве. Производство гибридных семян на 
основе цитоплазматической мужской стерильности. Коэффициенты наследуемости и 
повторяемости, их использование в селекционном процессе. Методы отбора: индивидуальный и 
массовый. Отбор по фенотипу и генотипу (оценка по родословной и качеству потомства). 
Сибселекция. Влияние условий внешней среды на эффективность отбора. Перспективы методов 
генетической и клеточной инженерии в селекции и биотехнологии 
6.  ТЕОРИЯ ГЕНА. СТРУКТУРА ГЕНА 
Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформация у бактерий, опыты с 
вирусами). Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика. Функции нуклеиновых кислот в 
реализации генетической информации: репликация, транскрипция и трансляция. Методологическое 
значение принципа передачи генетической информации: ДНК РНК белок. 
Свойства генетического кода. Доказательства триплетности кода. Расшифровка кодонов. 
Вырожденность кода. Терминирующие кодоны. Понятие о генетической супрессии. 
Универсальность кода. Строение хромосом: хроматида, хромомеры, эухроматические и 
гетерохроматические районы хромосом. Изменения в организации морфологии хромосом в ходе 
митоза и мейоза. Репликация хромосом. Политения. Онтогенетическая изменчивость хромосом. 
Молекулярная организация хромосом прокариот и эукарнот. Компоненты хроматина: ДНК, РНК, 
гистоны, другие белки. Уровни упаковки хроматина, нуклеосомы. 
Преемственность проблем "классической" и молекулярной генетики. Мутационные модели. 
Генетический контроль и молекулярные механизмы репликации. Полуконсервативный способ 
репликации ДНК. Полигенный контроль процесса репликации. Схема событий в вилке репликации. 
Понятие о репликоне. Особенности организации хромосом эукариот. Системы рестрикции и 
модификация. Рестрикционные эндонуклеазы. 
Представление школы Моргана о строении и функции гена. Функциональный и рекомбинационный 
критерии аллелизма. Множественный аллелизм. Мутационная и рекомбинационная делимость гена. 
Работы школы Серебровского по ступечатому аллелизму. Псевдоаллелизм. Функциональный тест 
на аллелизм (цис-транс-тест). 
Исследование тонкой структуры гена на примере фага Т4 (Бензер). Сопоставление физических и 
генетических размеров единиц карты для установления размеров гена и минимальной единицы 
мутирования и рекомбинации. Ген как единица функции (цистрон). 
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Молекулярные механизмы регуляции действия генов. Регуляция транскрипции на уровне 
промотора, функций РНК-полимеразы. Принципы негативного и позитивного контроля. Системная 
регуляция; роль циклической АМФ и гуанозинтрифосфата. Оперонные системы регуляции (теория 
Жакоба и Моно). Генетический анализ лактозного оперона. Регуляция транскрипции на уровне 
терминации на примере триптофанового оперона. 
Принципы регуляции действия генов у эукариот. Транскрипционно активный хроматин. 
Регуляторная роль гистонов, негистоновых белков, гормонов. Особенности организации 
промоторной области у эукариот. Посттранскрипционный уровень регуляции синтеза белков. Роль 
мигрирующих генетических элементов в регуляции генного действия. 
7. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 
Особенности человека как объекта генетических исследований. Методы изучения генетики 
человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, онтогенетический, 
популяционный. Использование метода гибридизации соматических клеток для генетического 
картирования. Изучение структуры и активности генома человека с помощью методов 
молекулярной генетики. Программа "Геном Человека". 
Проблемы медицинской генетики. Врожденные и наследственные болезни, их распространение в 
человеческих популяциях. Хромосомные и генные болезни. Болезни с наследственной 
предрасположенностью. Скрининг генных дефектов. Использование биохимических методов для 
выявления гетерозиготных носителей и диагностики наследственных заболеваний. Причины 
возникновения наследственных и врожденных заболеваний. Генетическая опасность радиации и 
химических веществ. Генотоксикология. Перспективы лечения наследственных болезней. Задачи 
медико-генетических консультаций. Роль генетических и социальных факторов в эволюции 
человека. 
 

8. Порядок оценки уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук 
 

 8.1. Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется 
экзаменационными комиссиями по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 8.2. При оценке знаний и уровня подготовки соискателя ученой степени кандидата наук, 
определяется: 
 – уровень освоения материала, предусмотренного программой кандидатского экзамена; 
 – умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
 – обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 8.3. Общими критериями, определяющими оценку уровня знаний соискателя ученой степени 
кандидата наук, являются: 
 – для оценки «отлично»: наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного 
программного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на 
практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно 
рекомендованной литературы; 
 – для оценки «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний программного 
материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала; 
 – для оценки «удовлетворительно»: наличие твердых знаний пройденного материала, 
изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, 
необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 
 – для оценки «неудовлетворительно»: наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 
сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 
неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

9. Методические указания по подготовке к сдаче кандидатского экзамена 
 

 При подготовке к кандидатскому экзамену рекомендуется: 
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 Внимательно прочесть источники в списке рекомендуемой литературы и проанализировать 
информацию. 
 Сделать выписки (конспект) необходимой информации в соответствии с темами и 
экзаменационными вопросами. 
 Систематизировать и классифицировать полученные данные по тематическим разделам и 
экзаменационным вопросам. 
 Составить рабочие записи – ключевые опорные пункты в соответствии с логикой ответа на 
экзаменационные вопросы. 
 Подобрать необходимую иллюстративную информацию по содержанию ответа на 
экзаменационные вопросы. 
 В ходе подготовки к выполнению практического задания обучающийся анализирует 
результаты диссертационного исследования. 
 

10. Перечень рекомендуемой литературы и ресурсов информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Основная литература: 

1. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс] / Жимулев И. Ф. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 .— 480с. 
URL:http://www.biblioclub.ru/book/57409/ 

2. Медицинская биология и общая генетика [Электронный ресурс] : Учебник / Р. Г. Заяц [и др.] 
.— Минск : Высшая школа, 2012 .— 496 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379&sr=1 

3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики [Электронный ресурс] / Н.А. 
Курчанов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : СпецЛит, 2009 .— 192 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. Учебник для студентов 
высш.учеб.заведений. – Спб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с. 

5. Геномика-медицине. Научное издание/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова и академика 
РАН Л.Л. Киселева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 392 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Генетика и селекция [Электронный ресурс] : методические указания / Башкирский 
государственный университет; сост. Р.Р. Валиев .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2009 
URL:https://elib.bashedu.ru/dl/corp/Valiev_coct_Genetika i selekciya_Met.uk_2009.pdf 

2. Основы генетики человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие / БашГУ; Д. Д. Надыршина [и 
др.] .— Уфа : РИЦ БашГУ, 2014 URL:https://elib.bashedu.ru/dl/read/NadyrshinaOsnovyGenetiki.pdf 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. «Электронная библиотека БашГУ» https://elib.bashedu.ru    
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.bashlib.ru/echitzal/  
3. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  
4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
5. http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 
6. http://www.uniprot.org/ 
7. https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html-MedLine 
8. ht tp://www.cellbio.com/ 
9. Элементы. Сайт новостей фундаментальной науки: http://elementy.ru/news 
10. http://www.libedu.ru/l_d/chencovyu_s_/vvedenie_v_kletochnuyu_biologiyu.html 
11.     http://www.biotechnolog.ru 
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12. https://www.scopus.com  
13. https://apps.webofknowledge.com 
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Приложение 1. 

Образец билета  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» 
 

Кандидатский экзамен 
Направление подготовки 1.5.7. – «Генетика» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой генетики и фундаментальной 
медицины биологического факультета, 

д.б.н., профессор Хуснутдинова Э.К. ___________ 
«___» ___________ 20___г. 

 
 

1. Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с 
полом. 

2. Значение работ школы Т.Моргана в изучении сцепленного наследования 
признаков. Особенности наследования при сцеплении. Группы сцепления. 

3. Математические модели в популяционной генетике. Закон Харди - Вайнберга, 
возможности его применения.  

4. Какие основные философские проблемы в области генетики затрагиваются в научно-
квалификационной работе (диссертации)? 

 
 
            Директор ИПЧ                                                   ____________Шарафутдинова Л.А. 
                                                                                        «____» _______________ 20___ г. 

 


