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Введение 

Модульно-рейтинговая система оценки качества учебной работы обучающихся введена 

для изучения курса «Молекулярная биология с основами биохимии» с целью активизации 

самостоятельной работы студентов и стимулирования ее ритмичности. Основа модульного 

обучения - учебный модуль, включающий: законченный блок информации; целевую программу 

действий обучающегося; рекомендации преподавателя по ее успешной реализации. 

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения по содержанию 

обучения, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по 

способам контроля и самоконтроля. 

Дисциплина «Молекулярная биология с основами биохимии» направлена на обучение 

бакалавров теоретическим основам и практическому применению современных методов 

биохимии и молекулярной биологии, позволяющих решать актуальные задачи в различных 

областях промышленности. Обучающиеся должны освоить основные методы современной 

молекулярной ДНК-диагностики. При этом изучение экспрессии геномов про - и эукариот, не 

ограничится исследованием только ядерной (т.е. хромосомной) ДНК или ДНК нуклеотида, а 

обучающийся также получит полное представление и о структурно-функциональной 

организация геномов пластид и митохондрий. 

Целью изучения дисциплины «Молекулярная биология с основами биохимии» является 

приобретение обучающимися базовых знаний о функционировании биологических молекул и 

их сложных комплексов в живых организмах, участии в химических и биологических 

процессах, в построении клеточного вещества, особенностях каталитического действия 

ферментов и регуляции их активности, передачи  генетической информации, основных способах 

образования и использования энергии в живом организме, основных понятиях иммунологии. Не 

менее значима профессиональная подготовка квалифицированных кадров в различных областях 

биотехнологии, для преподавания и работы в учреждениях высшей школы, академических и 

отраслевых научно-исследовательских институтах биологического и медицинского профиля. 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины). 

 

Изучение дисциплины “Молекулярная биология с основами биохимии” направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 

знать: основные классы химических компонентов клетки, молекулярные основы биокатализа, 

метаболизма, регуляции; уровни организации и свойства живых систем; роль биологического 

многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

химическую организацию, строение и функции клетки эукариотов и прокариотов; обмен 

веществ и превращение энергии в клетке, основные классы биомолекул, (белки, нуклеиновые 

кислоты, липиды, углеводы), их биологические функции в клетке; молекулярные механизмы 

передачи генетической информации; структуру биологических мембран; принципы 

биоэнергетики; пути и механизмы преобразования энергии в живых системах; аэробные и 

анаэробные окислительно-восстановительные процессы; принципы работы с геномными 
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библиотеками, компьютерными программами по подбору праймеров и рестриктаз; ферменты, 

используемые в генной инженерии (номенклатура, классификация, субстратная специфичность, 

условия функционирования), механизмы реакций, протекающие с участием ферментов;роль 

ферментов в регуляции метаболических процессов; механизмы ингибирования ферментативной 

активности;зависимость ферментативной активности от различных факторов; различные типы 

реакции, катализируемые ферментами;  основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, использовать полученные знания по биохимии в производственной и научной 

деятельности; выбирать необходимые методы и оборудование для выделения и идентификации, 

низкомолекулярных биорегуляторов и ферментов; определять физико-химических и 

биохимические характеристики низкомолекулярных биорегуляторов и ферментов. 

владеть: современными методами биохимического и биологического анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Молекулярная биология с основами биохимии» относится к Блоку 1 

Дисциплины (модули) базовой части (Б.1.Б.28). Изучению дисциплины предшествуют: общая и 

неорганическая химия, органическая химия и  химия биологически активных веществ, кинетика 

химических реакций. Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению 

дисциплин «Биокатализ и биотехнологические технологии», «Технология белка и БАВ», 

«Основы токсикологии и экотоксикологии», «Биотехнология пищевых добавок». Программа 

дисциплины построена блочно-модульно. 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу (во взаимодействии с 

преподавателем) обучающихся (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Таблица1 Общая трудоемкость дисциплины 108/3 зачетных единиц. 

 

 

Виды учебной нагрузки 
 

Всего 

часов 

Семестр 6 

Контактная работа (всего) 

в том числе: 
34 34 

Лекции 6 6 

из них: 

активные формы обучения 
2 

 

2 

Практические занятия (ПЗ) - - 

из них: 

активные формы обучения 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 

из них: 

активные формы обучения  

 

 

 

8 

Самостоятельная работа 

(всего), 
74 74 

Вид промежуточной  зачет 
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аттестации  

Общая трудоемкость   

час/зач. ед 
108/3 108/3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических и видов учебных занятий. 

 

4.1  Содержание модулей и разделов дисциплины 

Таблица 2 Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр 5 (количество модулей 1) 

Модуль I. Основы молекулярной биологии. 

Цель: Сформировать понятия об основных понятиях молекулярной биологии, генной 

инженерии, строением и свойствами генома микроорганизмов прокариот и эукариот. (ОПК-

2) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины, 

входящей в 

данный 

модуль. 

Содержание раздела 

контактная работа СРО 

1 Предмет и 

задачи 

молекулярной 

биологии. 

Строение и 

функции 

нуклеиновых 

кислот. 

Генетический 

код. Синтез 

белка. 

 

Нуклеиновые кислоты. Азотистые основания. 

Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Нуклеозиддифосфаты, нуклеозидтрифосфаты. 

АТФ и ее роль в обмене веществ. ДНК и РНК, 

общая характеристика. Комплементарность 

азотистых оснований и ее роль в структурной 

организации и функционирование 

нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых 

кислот. ДНК как носитель генетической 

информации. Нуклеотидный код. Репарация 

ДНК. Механизм наследования генетической 

информации (репликация ДНК). Реализация 

генетической информации при биосинтезе 

белков. Транскрипция и трансляция. 

Репарация, 

транскрипция и 

трансляция. Синтез 

белка. 

Правила Чаргаффа. 

Задачи на 

комплементарность.  

 

2 Структура 

генома вирусов 

и фагов. Типы 

взаимодействия 

вируса с 

клеткой-

хозяином. Роль 

вирусов в 

эволюции. 

 

Химическая природа нуклеиновых кислот 

вирусов. Отличие геномов вирусов от геномов 

организмов. Хранение генетической 

информации вирусов. Информационный 

процессинг у вирусов эукариот. Краткая 

характеристика универсального жизненного 

цикла вирусов.  Реализация генетической 

информации вирусов.  Генетические стратегии 

РНК-геномных вирусов.  Основные принципы 

и механизмы репликации РНК-геномов.  

Особенности транскрипции РНК-геномов 

вирусов. Разнообразие репликативных циклов 

РНК-геномных вирусов. Генетические 

стратегии ДНК-геномных вирусов. Основные 

принципы и механизмы репликации ДНК-

геномов. Особенности транскрипции ДНК-

Информационное 

воздействие вируса 

на клетку хозяина. 

Эффект подавления 

хозяина. 

Ингибирование 

клеточной 

транскрипции. 

Ингибирование 

трансляции мРНК 

хозяина. 

Ингибирование 

функции 

цитоскелета. 

Вирусы и апоптоз. 
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геномов вирусов. 

3 Строение 

генома 

прокариот и 

эукариот. 

Структура 

бактериальной 

хромосомы. 

Методы генной 

инженерии. 

Структура прокариотических генов. 

Плазмиды, IS-элементы и транспозоны 

бактерий. Последовательность нуклеотидов 

эукариотического генома. Структура 

эукариотических генов. Сателлитная ДНК. 

Онкогены и антионкогены. Подвижные 

генетические элементы эукариот. Пограмма 

«Геном человека». Мини- и микросателлиты, 

транспозоны. Получение рекомбинантных 

ДНК. Гибридизация нуклеиновых кислот. 

Полимерная цепная реакция.  Клонирование 

ДНК. 

ДНК митохондрий. 

Достижения и 

перспективы 

генной инженерии 

 

 

4.2  Разделы  дисциплин и виды занятий 

 

 Раздел дисциплины, 

входящего в данный 

модуль  

Лекц. ПЗ ЛЗ СРО Всего 

часов 

Семестр 5 

М
о
д

у
л

ь
 

I 

1 2 - 8 24 34 

2 2 - 8 24 34 

3 2 - 8 24 34 

 

4.3  Тематический план лекций 

 

Таблица 4 Тематический план лекций 

 Раздел дисциплины, 

входящий в данный 

модуль  

Тема лекции Контактная 

работа 

(час.) 

Семестр _6_ 

М
о
д

у
л

ь
  
1
 

Основы 

молекулярной 

биологии 

Предмет и задачи молекулярной биологии. 

Строение и функции нуклеиновых кислот. 

Генетический код. Синтез белка. (Лекция -

презентация). 

2 

Структура генома вирусов и фагов. Типы 

взаимодействия вируса с клеткой-хозяином. 

Роль вирусов в эволюции. 

2 

Строение генома прокариот и эукариот. 

Структура бактериальной хромосомы. 

Методы генной инженерии. 

2 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

6 

2 

 

 

4.4  Лабораторный практикум 

Таблица №5 Лабораторный практикум 
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 № раздела 

дисциплины, 

входящего в данный 

модуль  

Тема лабораторного практикума 

занятия 

Контактная 

работа 

(час.) 

Семестр 5 

М
о
д

у
л

ь
 3

 

1 Строение и свойства генома 

вирусов и бактерий (ОПК-2) 

4 

2 Методы амплификации 

нуклеиновых кислот. (ОПК-2) 

4 

3  Структура генома прокариот и 

эукариот (ОПК-2) 

4 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

32 

8 

 

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6 Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
г

о
 м

а
т
ер

и
а
л

а
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

д
о
м

а
ш

н
и

х
 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
й

 и
 

за
д

а
н

и
й

 
Н

а
п

и
са

н
и

е 

р
еф

ер
а
т
а
 

П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 к

 

о
т
ч

ет
у
 п

о
 

м
о
д
у
л

я
м

 
Д

К
Р

 

П
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
й

 к
 

р
еф

ер
а
т
а
м

, 

д
о
к

л
а
д

а
м

 
Р

а
б
о
т
а
 с

 

и
н

т
ер

н
ет

-

т
р

ен
а
ж

ёр
о
м

 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 Трудоем

кость 
(час.) 

Семестр 5 

М
о
д

у
л
ь
 I

II
 

Репарация, транскрипция 

и трансляция. Синтез 

белка. 

 10  4    24 

Информационное 

воздействие вируса на 

клетку хозяина. 

 8  16    24 

Достижения и 

перспективы генной 

инженерии 

 8  16    24 

 Всего часов 
 

72 
 

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде 

университета http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/1124 
 

1. Баженова, И. А. Основы молекулярной биологии. Теория и практика : учебное пособие для вузов 

/ И. А. Баженова, Т. А. Кузнецова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 

978-5-8114-6787-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152444 

https://e.lanbook.com/book/152444
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2. Пятин В.Ф., Баишева Г.М., Широлапов И.В., Веретельник Е.Н. Молекулярная 

физиология: Учебное пособие для преподавателей и студентов медицинских вузов и 

биологических факультетов. Издание 2-е, переработанное, дополненное. – Самара, 2016: 

Издательство ООО «АВИД», 156 с. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30108935 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе Молекулярная 

биология с основами биохимии  (Приложение 1) включает в себя: 

-перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- темы рефератов по теме Модуля I. «Биохимия, ее значение, задачи, методы исследования. 

Основные классы биомолекул»; 

- комплект тестовых заданий по теме модуля I «Биохимия, ее значение, задачи, методы 

исследования. Основные классы биомолекул»; 

- билеты к экзамену; 

комплект заданий для контрольной работы;  

-комплект ситуационных задач по темам модуля I 

 -методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 

 

 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

Основная литература 

 

1. Якупов, Т. Р. Молекулярная биотехнология : учебник / Т. Р. Якупов, Т. Х. Фаизов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-5820-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/145846 

2. Шапиро, Я.С. Биологическая химия : учебное пособие / Я.С. Шапиро. — 2-е изд., испр. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-3910-2. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/121479 

 

 

Дополнительная литература 

1. Баженова, И. А. Основы молекулярной биологии. Теория и практика : учебное пособие 

для вузов / И. А. Баженова, Т. А. Кузнецова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-6787-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152444  
 

Периодическая литература: 

1. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ – М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК– М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30108935
https://e.lanbook.com/book/145846
https://e.lanbook.com/book/121479
https://e.lanbook.com/book/152444
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3. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – М., 2005-2021, 1-12 (в год); 

 

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

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

 

1. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by- 

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

2. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by- 

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Открытый доступ. Дата 

обращения 02.02.2021 г. 

4. Нормативно-техническая и Нормативно-правовая система «Техэксперт» 

http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518. Неограниченный доступ. 

5. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): http://library.orelsau.ru/marcweb/ Бессрочное. 

Не- ограниченный доступ. 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/. Открытый доступ. 

Дата обращения 02.02.2021 г. 

 

9. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Перед изучением учебной дисциплины обучающимся необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 

Самостоятельная работа при изучении материала дисциплины. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой 

начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской 

деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Все эти 

составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы 

студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого 

студента и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и домашней подготовке.  

https://biblio-online.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://e.lanbook.com/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518
http://library.orelsau.ru/marcweb/
https://cyberleninka.ru/
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Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: 

подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, презентациям и 

докладам; написание рефератов, выполнение заданий, решение задач; проведение деловых игр; 

участие в научной работе. 

Цель самостоятельной работы обучающегося - осмысленно и самостоятельно работать 

сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 

самостоятельной работы:  аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под  непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  внеаудиторная 

- самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к зачёту. К началу 

сессии обучающийся готовит список вопросов, которые не удалось разобрать самостоятельно в 

межсессионный период.  

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания. Выполнение заданий призвано обратить внимание обучающихся на наиболее сложные, 

ключевые и дискуссионные аспекты изучаемых тем, помочь систематизировать и лучше 

усвоить пройденный материал. 

Индивидуальные задания содержат также тесты, которые могут быть использованы как 

для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения промежуточной 

аттестации на лабораторно-практических занятиях, а также для самопроверки знаний 

обучающимися. 

Для важнейших тем разработаны  задания,  задачи, тесты, в которых сконцентрирована 

значительная учебная информация. Тестирование позволяет преподавателю не только оценить 

успеваемость обучающихся на любом этапе их обучения, но и оказать помощь самим студентам 

в изучении курса. При проведении самотестирования обучающиеся могут выявить тот круг 

вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению заданий, решению 

задач и тестов осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной 

проверок письменных и устных индивидуальных заданий на лабораторно-практических 

занятиях. 
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Подготовка к тестам по основным важнейшим аспектам, терминам и понятиям 

дисциплины  

Текущий контроль знаний по основным терминам и понятиям изучаемой дисциплины 

осуществляется на  лабораторных занятиях. При подготовке к аудиторным самостоятельным 

работам, обучающимся необходимо повторить пройденный материал и более внимательно 

сосредоточиться на усвоении  материала курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции 

 лабораторные занятия 

 устный опрос  

 тестирование 

 самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовка к  

лабораторно-практическим занятиям;  выполнение домашних заданий, в т.ч. рефераты, доклады, 

курсовые  работы, индивидуальные расчеты и задачи по методическим указаниям к изучению 

дисциплины, подготовка к устным опросам, модулям, зачету и пр.) 

 консультации преподавателя. 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием 

активных форм обучения. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главных 

положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру курса и 

его разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем указывать начало каждого 

раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по этому разделу, чтобы 

связать его со следующим.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Каждая лекция должна 

охватывать определенную тему курса и представлять собой логически вполне законченную 

работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее в таком месте, когда основная идея 

еще полностью не раскрыта.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала в виде лекций-визуализаций и лекций-презентаций (предусматривающих наглядное 

представление материала в виде фото, рисунков, видео с использованием  мультимедиа и 

компьютерной техники, лекций с элементами обсуждения, лекций  пресс-конференций). 

Лекционный материал должен быть снабжен конкретными примерами. 

Целями проведения практических и лабораторных занятий являются: 

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального подтверждения 

положений теории;  

 развитие логического мышления; 

 умение выбирать оптимальные методы решения практических задач и 

производственных проблем; 

 обучение студентов умению анализировать полученные результаты;  

 контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению материала курса. 
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Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического 

материала, который будет использован на нем. Для этого очень важно четко сформулировать 

цель занятия и основные знания, умения и навыки, которые студент должен приобрести в 

течение занятия. 

На практических и лабораторных занятиях преподаватель принимает решенные и 

оформленные надлежащим образом задания, должен проверить правильность решения задач, 

оценить глубину знаний данного теоретического материала, умение анализировать и решать 

поставленные задачи, выбирать эффективный способ решения, умение делать выводы.  

Пакет заданий для самостоятельной работы рекомендуется выдавать в начале семестра, 

определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче 

зачета).  

Задания для самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать 

и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearning Server 4G, 

разработчик Hy- permethod http://do3.orelsau.ru/ Договор № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа"). 

В качестве программного обеспечения используются программы: операционные системы 

Microsoft Windows: Microsoft Windows 7 Professional и т.п.; офисные пакеты Microsoft Office 

Professional Plus 2007, Microsoft Office 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

Microsoft Project 2007. 

В качестве программного обеспечения используются программы офисного пакета 

Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional Plus 2007, Антивирус Kaspersky 

Endpoint security стандартный. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

11.1 Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного ти па 

Специализированная мебель, доска настенная; состав 

оборудования: акустическая система, проекционный 

экран, Lumien Master Control, проектор NEK М402W 

(технология: DLP разрешение WXGA(1280*800), 

персональный компьютер, кронштейн, видеокамера 

http://do3.orelsau.ru/
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купольная. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, доска настенная, рабочее 

место преподавателя, шкаф вытяжной 4 шт. 

Весы, рефрактометр, рН-метр, лабораторный 

ферментер, ротацион- ный испаритель; бюкс 

стеклянный; установка для титрования; виско-имитр 

Оствальда; мельница лабораторная водяная баня, 

сухожаровой шкаф, прибор для горизонтального 

электрофореза, камера для вертикального 

электрофореза, лабораторная микроцентрифуга, 

термостат Termo, ДНК-амплификатор, микроскоп 

Olympus СХ21, источник питания, одноканальные и 

многоканальные пипетки переменного объема. 

Учебная аудитория (компьютерный 

класс) для занятий лабораторно-

практического типа, для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, 
самостоятельной работы 

Специализированная мебель, рабочая станция в 

составе: ПЭВМ; мо- нитор; манипуляторы, 

объединенные локальной сетью с возможно- стью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в элек- тронную информационно-

образовательную среду Орловского ГАУ. 

Помещения для самостоятельной работы 

с возможностью подключения к 

Интернету и обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду (читальные залы; 

электронно- информационный отдел 

научной библиотеки) 

Специализированная мебель; Система комфортного 

кондиционирова- ния с (подогревом) форм-фактор-

сплит-система GREE (в количестве 3 единиц); 

Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-Ц; Комплект 

оборудо- вания для защиты прохода с использованием 

технологии радиоча- стотных меток Gateway; 

комплект компьютерной техники в сборе (Ра- бочая 

станция в составе d*2400 MTDualCore PE-2160,1 GB 

6400 DDR2,160GB (7200), Рабочая станция студента 

(Ci5/2x22ГБ/1000ГБ/DVDRW 

/манипуляторы/монитор21.5 Samsung; Рабочая 

станция, hp Compeg 670b T8100 15.4 "WXGA,120GB 

5.4rpm, 1GB(1)DDR2,DVDR ; клавиатура, мышь; в 

количестве 9 единиц с воз- можностью подключения к 

сети Интернет и обеспечения доступа в электронно- 

информационную образовательную среду Орловского 

ГАУ; телевизор PHILIPAS 21 RT 1321/66; 

цифровой диктофон SONY / ICD-SX57 / MP3 

playr,256Mb,5480мин,LCD,USB,2*AAA; 

ксерокопировальный аппарат МФУ Xerox Work 

Centre3550 в комплекте с дополнительным картри- 
джем. 

 

11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного ти па 

Операционная система: Microsoft Windows XP Prof, 

x64 Ed./Microsoft Windows Server Enterprise 2003 R2 

Russian Academic/Microsoft Windows Vista Business 

Russian Upgrade Academic/ Microsoft Windows 7 

Profes- sional /Microsoft Windows Server Standard 2012 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лабораторного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации Russian Academic/ Mi- crosoft Windows Server 

Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ Microsoft Win 

SL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 

8.1 Russian Academicт OLP версия 8.1/Microsoft 

®WINHOME 10 RussТan AcadОmТc 

Пакет офисных приложений: Microsoft Win SL 8 

Russian Academic 

/Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic/ 

Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 2013 

Russian Academic, стандарт 

Система управления проектами: Microsoft Project 

2007 Russian Academic Векторный графический 

редактор, редактор диаграмм и блок-схем для 

Windows: Microsoft Visio Standard 2007 Russian 

Academic 

Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian 

Edition 

Система автоматизации учебного процесса: 1С: 

Университет ПРОФ Система дистанционного 

обучения: eLearning Server 4G 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного 

производства: 

PDF24 Creator – Редактор цифровых документов 

стандарта PDF на ком- пьютерах с операционной 

системой Windows 7-Zip — свободный файловый 

архиватор, Google Chrome - интернет-браузер, 

Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО), 

AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО) 

Учебная аудитория (компью- терный класс) 

для занятий ла- бораторно-практического 

типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы 

Помещения для самостоятель- ной работы с 

возможностью подключения к Интернету и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду 

(читальные залы; электронно- 

информационный отдел научной 

библиотеки) 

 

11.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php). Открытый доступ. Дата обращения 

14.02.2021 

2. База данных Polpred.com. Обзор СМИ. www.polpred.com. Доступ открытый. Дата 

обращения 14.02.2021 

3. Архив журналов РАН. elibrary.ru и libnauka.ru (электронная библиотека 

издательства «Наука»). Доступ открытый. Дата обращения 14.02.2021. 

4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ Неограниченный доступ 

-Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru - доступ свободный  

-Scopus www.scopus.com сублицензионный договор  

 -Springer www.springer.com, www.link.springer.com 

 

12.Критерии оценки знаний обучающихся 

 

В соответствии с модульным принципом обучения весь учебный материал дисциплины 

делится на завершённые блоки – модули: модуль 1 «Биохимия, ее значение, задачи, методы 

исследования», модуль 1 «Белки и ферменты, их роль в биотехнологической промышленности»,   

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.polpred.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
https://www.libnauka.ru/
https://rusneb.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.springer.com/
http://www.link.springer.com/
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модуль 2 «Единство процессов обмена веществ и энергии. Законы биоэнергетики» модуль 3 

«Основы молекулярной биологии». 

По результатам аудиторной и самостоятельной работы, отчётов по темам модулей 

студент набирает определённое количество баллов.  

Данная учебная дисциплина по итоговой  оценке знаний заканчивается зачетом в 6 семестре. 

Безупречное усвоение студентом модуля учебной дисциплины оценивается в 100 рейтинговых 

баллов («100% успеха»).  

Количество промежуточных этапов контроля учебной работы обучающихся – 2, их форма 

представляет письменную контрольную работу, максимальная оценка каждого 30 баллов. Сроки  

выполнения  устанавливаются в зависимости от календарного плана. Преподаватель кафедры, 

ведущий занятия со студенческой группой, обязан проинформировать об этом группу на первом 

занятии в семестре.  

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по результатам 

промежуточных этапов контроля в семестре составляет 60.  

Неявка студента на промежуточный контроль в установленный срок оценивается нулевым 

баллом. Дополнительные 2-3 дня для отчетности по пропущенным контрольным точкам 

устанавливаются преподавателем или заведующим соответствующей кафедрой в конце каждого 

месяца  семестра. 

Обучающийся, набравший в семестре сумму баллов меньше указанной, но не менее 20 баллов, 

может «добрать» недостающие баллы в течение последней недели семестра перед началом 

экзаменационной сессии. Опрос, как правило, проводится преподавателем, проводившим в 

семестре занятия со студентами данной учебной группы. В течение последней недели семестра 

заведующий кафедрой обязан обеспечить работу учебных лабораторий и предоставить 

возможность обучающимся, имеющим задолженность по лабораторному практикуму, 

ликвидировать ее.  

В таблице  представлена шкала пересчёта баллов в соответствующую академическую оценку.  

Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке 

Балльная оценка от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 от 85 до 

100 

Зачет Не зачтено Зачтено 

 

Максимальная сумма баллов (100), которую обучающийся может набрать за семестр по каждой 

дисциплине в ходе текущего (Sтек), промежуточного (Sпром) и итогового (Sитог) контроля 

(Sтек + Sпром + Sитог = 100 баллов).  

Структура итоговой оценки обучающегося 

 № Виды работ Максимальная оценка в баллах 

1. Посещаемость 10 

2. Работа на лабораторных занятиях 20 

3. Рубежный контроль 30 

  Итого 60 

  зачет 40 

  Всего 100 

Шкала оценки посещаемости в баллах 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

10 10 9 8 7 4 3 2 0 0 0 

Шкала оценки работы на лабораторных занятиях в баллах 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

20 15 10 0 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) и 

ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ОПК-2 

способность и 

готовность 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

1.Основы химической 

термодинамики. 

2.Свойства 

многокомпонентной 

системы 

 

Пороговый  Вопросы для 

самопроверки, 

отчет по 

практикумам 

Вопросы к 

экзамену 

Повышенный  Тест, 

подготовка к 

вопросам 

коллоквиума 

Высокий Задания для 

самостоятельно

й работы 

студентов, 

выполнение 

индивидуальны

х творческих 

заданий. 

 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на 

различных этапах их формирования 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 

Технологи

и 

формирова

ния 

пороговый 

(базовый) 

(удовлетворительн

о)  

55-69 баллов 

повышенный 

(хорошо)  

70-84 баллов 

высокий (отлично)  

85-100 баллов 

ОПК-2 Знает уровни 

организации 

биохимических 

Знает уровни 

организации 

биохимических 

Знает основные 

понятии, теории и 

законы биологической 

Лекции и 

практическ

ие занятия 
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процессов живых 

систем, 

информацию о 

функционировании 

и регуляции 

основных 

биохимических 

процессов у 

эукариотов и 

прокариотов, о 

структуре и 

функциях 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах 

основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома,представле

ния о строении и 

функционировании 

хромосом: 

различные степени 

укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации 

процессов живых 

систем, информацию о 

функционировании и 

регуляции основных 

биохимических 

процессов у 

эукариотов и 

прокариотов, о 

структуре и функциях 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома, представления 

о строении и 

функционировании 

хромосом: различные 

степени укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации; 

физико-химические 

принципы разделения 

веществ 

(хроматография, 

электрофорез, масс-

спектрометрия, 

спектрофотометрия, 

флюорометрия), 

современные методы 

исследования   

уровни организации 

биохимических 

процессов живых 

систем, информацию о 

функционировании и 

регуляции основных 

биохимических 

процессов у эукариотов 

и прокариотов, о 

структуре и функциях 

нерегулярных 

биополимеров, 

механизмах основных 

молекулярно-

генетических 

процессов, об 

организации 

эукариотического 

генома, представления 

о строении и 

функционировании 

хромосом: различные 

степени укладки ДНК-

белковой нити, 

нуклеосомы и их 

модификации; физико-

химические принципы 

разделения веществ 

(хроматография, 

электрофорез, масс-

спектрометрия, 

спектрофотометрия, 

флюорометрия), 

современные методы 

исследования 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения; 

самостояте

льная 

работа. 

Умеет 

использовать 

теоретические и 

методические 

основы биохимии, 

физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов 

Умеет использовать 

теоретические и 

методические основы 

биохимии, физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов, 

решать ситуационные 

задачи по биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

использовать 

полученные знания 

при изучении других 

биологических 

Умеет использовать 

теоретические и 

методические основы 

биохимии, физико-

химические основы 

функционирования 

живых организмов, 

решать ситуационные 

задачи по биохимии и 

молекулярной 

биологии; использовать 

полученные знания при 

изучении других 

биологических 

дисциплин; применять 

Лекции и 

практическ

ие занятия 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения 
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дисциплин; применять 

их при 

биохимическом 

мониторинге 

окружающей среды  

омых величин 

их при биохимическом 

мониторинге 

окружающей среды, 

грамотно 

формулировать и 

планировать задачи 

исследований в 

теоретической и 

практической 

биохимии 

Владеет навыками 

экспериментальной 

работы при 

исследовании 

механизмов 

разнообразных 

биохимических 

процессов, 

протекающих в 

живых системах,  

основными  

понятиями и 

терминологией 

изучаемой 

дисциплины 

Владеет навыками 

экспериментальной 

работы при 

исследовании 

механизмов 

разнообразных 

биохимических 

процессов, 

протекающих в живых 

системах,  основными  

понятиями и 

терминологией 

изучаемой 

дисциплины, опытом 

изучения 

биохимических 

процессов как in vivo, 

так и in vitro.   

Владеет навыками 

экспериментальной 

работы при 

исследовании физико-

химических 

механизмов 

разнообразных 

биологических 

процессов, 

протекающих в живых 

системах, методами 

наблюдения и 

интерпретации 

экспериментальных 

данных, навыками 

применения 

современного 

численного 

моделирования для 

решения практических 

задач, для решения 

проблем биотехнологии 

применять достижения 

биохимии и на их 

основе разрабатывать 

новые методы 

биотехнологии 

Лекции и 

практическ

ие занятия 

с 

использова

нием 

активных и 

интерактив

ных 

приёмов 

обучения 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы их оценивания 

 

3.1 Вопросы к зачету по дисциплине «Молекулярная биология» 

 

Структура и физико-химические свойства ДНК и хроматина 

1. Строение молекулы ДНК: химический состав мономерных звеньев молекулы ДНК, 5'-3' – 

фософодиэфирная связь, комплементарные пары 
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оснований; связи, удерживающие между собой две полинуклеотидные цепи; 

стэкинг-взаимодействие. 

2. Физико-химические свойства ДНК: денатурация и ренатурация молекулы, температура 

плавления, гиперхромный и гипохромный эффекты. 

3. Характеристика В-формы двойной спирали ДНК и альтернативных двуспиральных структур 

ДНК, их биологическое значение. 

4. Суперспирализация ДНК. Топологические проблемы, возникающие в ходе матричных 

процессов. 

5. Топоизомеразы I и II типов, механизм их действия. 

6. Нуклеосомное строение хроматина. Эухроматин и гетерохроматин. Репликация ДНК 

7. Механизм реакции полимеризации ДНК и его катализ. Экзонуклеазные 

активности ДНК-полимераз и их роль в обеспечении точности воспроизведения ДНК. 

8. Характеристика ДНК-полимерз E.coli: размеры, субъединичный состав, ферментативные 

активности и участие в процессах репликации и репарации. 

9. Структура ДНК-полимеразы III E.coli, функции ее отдельных субъединиц. Модель работы 

димерной полимеразы; координация синтеза ДНК на комплементарных нитях. 

10. Характеристика ДНК-полимераз эукариот: размеры, субъединичный 

состав, ферментативные активности и участие в процессах репликации и репарации. 

11. Структура вилки репликации: события на ведущей и отстающей нитях. 

Полунепрерывный синтез и фрагменты Оказаки. Участие в репликации вспомогательных 

белков (SSB, хеликазы, праймазы, лигазы). 

12. Регуляция инициации репликации у E.coli: структура участка старта репликации (OriC), 

участие белков DnaA, DnaB, DnaC и DnaG в процессе инициации. 

13. Механизм репликации концов линейных хромосом эукариот с помощью теломеразы. 

Репарация и рекомбинация ДНК 

14. Прямая репарация тиминовых димеров, алкилированных оснований и одноцепочечных 

разрывов в молекуле ДНК. 

15. Репарация неправильно спаренных оснований с помощью комплекса белков MutLSH. 

16. Эксцизионная репарация оснований.  

17. Эксцизионная репарация нуклеотидов с помощью белков uvrABC. 

18. SOS-репарация. 

19. Рекомбинационная репарация. 

20. Механизм общей (гомологичной) рекомбинации: образование гетеродуплексов, миграция 

ветви, разрешение структур Холлидея. Роль белков RecA, RecBCD и RuvABC в рекомбинации у 

E.coli. 

21. Сайт-специфическая рекомбинация (механизм интеграция фага λ в бактериальную 

хромосому). Мобильные генетические элементы 

22. Характеристика IS-элементов и транспозонов бактерий: структура и механизм перемещения. 

23. Характеристика ДНК-транспозонов эукариот: структура, механизм перемещения, 

представители. 

24. Ретротранспозоны с длинными концевыми повторами: структура, механизм перемещения, 

представители. 

25. Ретротранспозоны без длинных концевых повторов: структура, 

механизм перемещения, представители. Транскрипция ДНК 
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26. Понятие о кодирующей и некодирующей (матричной) цепях ДНК. Единица транскрипции у 

про- и эукариот и ее структурные элементы. 

27. Особенности структуры РНК-полимеразы E.coli: кор-фермент и холофермент, роль 

отдельных субъединиц. 

28. Альтернативные σ-факторы и их роль в инициации транскрипции. 

29. Характеристика РНК-полимераз I, II и III эукариот: структура и синтезируемые ими 

молекулы. 

30. Структура бактериального промотора и механизм его распознавания РНК-полимеразой. 

Инициация транскрипции у прокариот. Стадии транскрипционного цикла. 

31. Завершение транскрипции у прокариот: Rho-зависимые и независимые терминаторы. 

32. Структура лактозного оперона и механизм его регуляции с помощью белков репрессоров и 

активаторов. 

33. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы I: расположение и структура 

промотора, механизм его распознавания, транскрипционные факторы, последовательность 

сборки инициаторных комплексов на промоторе, терминация транскриптов. 

34. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы II: расположение и структура 

промотора, механизм его распознавания, транскрипционные факторы, последовательность 

сборки инициаторных комплексов на промоторе, терминация транскриптов. 

35. Транскрипция генов эукариот с помощью РНК-полимеразы III: расположение и структура 

промотора, механизм его распознавания,  транскрипционные факторы, последовательность 

сборки инициаторных комплексов на промоторе, терминация транскриптов. 

36. Энхансеры, сайленсеры и изоляторы транскрипции. 

37. Характеристика ДНК-связывающих доменов факторов транскрипции эукариот (спираль-

поворот-спираль, гомеодомен, спираль-петля-спираль, «лейциновая застежка», «цинковые 

пальцы»).Процессинг РНК  

38. Модификация 5' и 3'-концов молекул мРНК эукариот. Ферменты и катализируемые ими 

реакции. Значение модификации концов транскриптов. 

39. Процессинг пре-тРНК: формирование 5'- и 3'-концов тРНК, сплайсинг пре-тРНК эукариот, 

модификация оснований. Реакции и ферменты, катализирующие эти процессы. 

40. Механизм сплайсинга пре-мРНК в ядре: определение границ интронов, роль аденилового 

(А) нуклеотида, находящегося в районе точки ветвления, реакции трансэтерификации. 

41. Характеристика сплайсосомы: ее структурные компоненты, механизм функционирования. 

мяРНК и мяРНП-частицы. Роль комплементарных взаимодействий в протекании процесса 

сплайсинга. 

42. Аутосплайсинг на примере рРНК тетрахимены: инициация процесса, последовательные 

стадии процесса, рибозим L-19РНК. 

43. Примеры рибозимов и катализируемых ими реакций (L-19 РНК, РНКаза P, "головка 

молотка"). 

44. Процессинг рРНК у прокариот и эукариот (участвующие в процессе ферменты). 

Метилирование и другие модификации рРНК в ядрышке; роль малых РНК в этих процессах. 

 

3.2 Темы рефератов по дисциплине «Молекулярная биология» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 
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Кафедра Биотехнологии 

 

Темы рефератов 

по дисциплине 

«Молекулярная биология»  

Темы рефератов по модулю «Биохимия, ее значение, задачи, методы исследования» 

1. Роль биохимических процессов при хранении и переработке пищевого сырья. 

2. Биохимические процессы, происходящие при хранении растительного сырья. 

3. Роль ферментативных процессов в технологии переработки сырья. 

4. Применение ферментных препаратов в пищевой промышленности. 

5. Развитие биохимии и ее связь с практикой. 

6. Роль отечественных ученых в развитии биохимии. 

7. Генетически модифицированные продукты. 

8. Мутации. Молекулярные болезни. 

9. Водорастворимые витамины. 

10. Жирорастворимые витамины. 

11. Техническая переработка жиров. 

12. Норма жиров в питании, основные источники жиров. 

13. Витаминизация пищевых продуктов. 

14. Водный баланс организма. Образование воды в процессе обмена веществ Изменение 

водного баланса. 

15. Минеральный обмен. Значение минеральных элементов для организма человека. 

 

Темы рефератов по модулю «Белки и ферменты, их роль в биотехнологической 

промышленности» 

1.Работы по молекулярной биологии Д. Уотсона и Ф. Крика. 

2. Известные ученые-биохимики - лауреаты Нобелевской премии (П. Нерс, С. Очоа, 

Д.Уолд и др.). 

1.Эволюция клетки 

2.Малые молекулы, энергия и биосинтез. 

3.Макромолекулы: структура, форма и информационные функции. 

4.Основные генетические механизмы 

5.Плазматическая мембрана 

6,Преобразование энергии: митохондрии  и хлоропласты. 

7.Внутриклеточная сортировка макромолекул и сохранение клеточных компартментов. 

8.Контроль генной экспрессии 

9.Межклеточная сигнализация. 

10.Клеточная адгезия, соединения между клетками и внеклеточный матрикс 

 

Критерии оценки (в баллах): 
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- 5 баллов выставляется обучающемуся, если полностью раскрыта тематика работы, даны 

определения основных понятий, содержание работы соответствует выданной тематике; 

- 3 балла  выставляется обучающемуся, если тематика раскрыта частично, даны не все 

определения, повествование работы не в полной мере раскрывает тематику реферата. 

 

Составитель ________________________ Солохина И.Ю. 
  

«____»__________________2021 г. 

 

 

3.3 Тестовые задания по дисциплине «Молекулярная биология с основами биохимии» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра  Биотехнологии 

 

Комплект тестов 

по дисциплине «Молекулярная биология» 

 

Тесты по  «Основам молекулярной биологии» 

1. Молекулярная биология изучает: 

А протекание биологических процессов на молекулярном уровне; 

Б строение клетки; 

В морфологическое и физиологическое многообразие бактерий и вирусов. 

  

2. Функции мембран: 

А регуляция обмена между клеткой и средой, разделительная функция, рецепторная; 

Б транспортная функция, электрическая; 

В верны оба варианта ответа. 

 

3. Общая формула аминокислот: 

А  

 

 

Б  

 

 

 

В 

 

 

 

4. Аминокислоты могут проявлять  свойства: 

А кислот; 

Б оснований; 

В верны оба варианта ответа. 

 

NH – CH –  COOH  

R 

NH2 – CH –  CH  

R 

NH2 – CH –  COOH  

R 
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5. Окончание полипептида, содержащее аминогруппу, называется: 

А С – конец; 

Б N – конец: 

В пептидная связь. 

 

6. Мономерами белков являются: 

А нуклеотиды; 

Б  нуклеосомы; 

В аминокислоты. 

 

7. Нуклеотид – это мономер 

А белков; 

Б нуклеиновых кислот; 

В жиров. 

 

8. Простые белки состоят: 

А только из нуклеотидов; 

Б только из аминокислот; 

В из аминокислот и небелковых соединений. 

9. Белки, которые растворяются и в воде и в растворе солей, называются: 

А альбумины; 

Б глобулины; 

В фибриллярные белки. 

   

10. В строении белков различают: 

А два уровня организации молекулы; 

Б три уровня организации молекулы ; 

В четыре уровня организации молекулы. 

 

11. Полипептид образуется путем: 

А взаимодействия аминогрупп двух соседних аминокислот; 

Б взаимодействия аминогруппы одной аминокислоты и карбоксильной группы другой 

аминокислоты; 

В взаимодействия карбоксильных групп двух соседних аминокислот. 

 

12. Степень спирализации белка характеризует: 

А первичную структуру белка; 

Б вторичную структуру белка; 

В третичную структуру белка; 

 

13. Четвертичная структура белка характерна для: 

А олигомерных белков; 

Б фибриллярных белков; 

В глобулярных белков. 

 

14. Белки актин и миозин выполняют функцию: 

А транспортную; 

Б  защитную; 

В  сократительную. 

 

15. ДНК содержит: 
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А рибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин; 

Б дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин; 

В дезоксирибозу, остаток фосфорной кислоты, одно из четырех азотистых оснований: аденин, 

гуанин, цитозин, урацил. 

16. Генетический код был открыт: 

А. Гамовым 

Б. Гриффитом 

В. Очоа 

17. Специфичность генетического кода состоит в: 

А кодировании аминокислот более чем двумя различными триплетами; 

Б кодировании каждым триплетом только одной аминокислоты; 

В наличии единого кода для всех живущих на земле существ. 

 

18.Вырожденность генетического кода – это: 

А кодирование одним триплетом только одной аминокислоты; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

19.Универсальность генетического кода – это: 

 

А наличие единого кода для всех существ на Земле; 

Б кодирование одним триплетом одной либо нескольких аминокислот; 

В кодирование одной аминокислоты несколькими триплетами. 

 

20. Возможных триплетов: 

А 64; 

Б 28; 

В 72, 

21. Основания, расположенные комплементарно друг другу: 

А А – Т; Г – Ц;  

Б А – Ц; Г – Т; 

В А – Г; Ц – Т. 

22. К первичной структурной организации ДНК относится: 

А трехмерная спираль; 

Б две комплементарные друг другу антипараллельные полинуклеотидные цепи; 

В полинуклеотидная цепь. 

 

23. Вторичная структура ДНК была открыта: 

А Натансом и Смитом 

Б Уотсоном и Криком 

В  Эвери, Мак-Леодом и Мак-Карти 

 

24. Сколько уровней организации имеет хроматин: 

А три; 

Б два; 

В четыре. 

 

25. Последовательность организации хроматина в третичной структуре ДНК следующая: 

А петли-нуклеосома-соленоид; 

Б нуклеосома-соленоид-петли; 
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В соленоид-петли-нуклеосома. 

 

26. Участок, разделяющий две нуклеосомы, называют: 

А соленоид; 

Б линкер; 

В гистон. 

 

27. РНК в ядре сосредоточено в: 

А ядерной оболочке; 

Б ядрышке; 

В нуклеоплазме. 

 

28. Информация о строении белка передается в цитоплазму: 

А матричной РНК; 

Б транспортной РНК; 

В рибосомной РНК. 

 

29. С рибосомой взаимодействует петля транспортной РНК: 

А Дигидроуридиловая 

Б Псевдоуридиловая 

В Дополнительная 

 

30. Процессинг – это: 

А Синтез РНК; 

Б Созревание РНК; 

В Созревание ДНК. 

 

31. Репликация – это: 

А копирование ДНК с образованием 2-х идентичных дочерних молекул; 

Б процесс переписывания информации с ДНК на РНК; 

В процесс синтеза белка. 

 

32. В репликации ДНК участвует совокупность ферментов и белков. которые образуют: 

А репликазу; 

Б рестриктазу; 

В реплисому. 

 

33. Основной фермент репликации: 

А ДНК-полимераза; 

Б геликаза; 

В лигаза. 

 

34. Начало репликации связано с образованием: 

А репликационной вилки и глазка; 

Б праймеров; 

В фрагментов ДНК на ведущей и отстающей цепи. 

 

35. За расплетение молекулы ДНК ответственен фермент: 

А ДНК – полимераза; 

Б лигаза; 

В геликаза. 
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36. Механизм репликации ДНК является: 

А полуконсервативным; 

Б консервативным; 

В неконсервативным. 

 

37. Для осуществления процесса репликации в нуклеоплазме необходимо наличие: 

А нуклеозидмонофосфатов; 

Б нуклеозиддифосфатов; 

В нуклеозидтрифосфатов. 

 

38. Синтез дочерних цепей  ДНК осуществляется: 

А от 5 
/
 конца к 3 

/ 
 концу; 

Б от 3 
/
 конца к 5 

/ 
 концу; 

В на ведущей и отстающей цепях направление синтеза противоположно. 

 

39. Фрагмент Оказаки – это: 

А короткий участок отстающей цепи ДНК; 

Б длинный участок ведущей цепи ДНК; 

В участок материнской цепи ДНК. 

 

40. Репликация ДНК у эукариот протекает: 

А быстрее, чем у прокариот; 

Б медленнее, чем у прокариот; 

В с такой же скоростью, как у прокариот. 

 

 

 

3.4. Комплект ситуационных задач по дисциплине «Молекулярная биология с основами 

биохимии» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра Биотехнологии 

Комплект ситуационных задач 

по дисциплине «Молекулярная биология» 

Задача 1. Достроить вторую цепочку молекулы ДНК, имеющую следующую 

последовательность нуклеотидов в одной цепи: АТТЦГАЦГГЦТАТАГ. Определить ее 

длину, если один нуклеотид составляет 0,34 нм по длине цепи ДНК.  

        Решение: 1. Вторая цепочка ДНК строится по принципу комплементарности (А-Т, Г-Ц):  

 

2. LДНК = LНУКЛ × nНУКЛ. в одной цепи ДНК = 0,34 нм × 15 = 5,1 нм  

Ответ: вторая цепь ДНК имеет состав нуклеотидов ТААГЦТГЦЦГАТАТЦ, длина ДНК 

составляет 5,1 нм. 
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Задача 2. В молекуле ДНК тимидиловый нуклеотид составляет 16% от общего количества 

нуклеотидов. Определите количество (в процентах) каждого из остальных видов 

нуклеотидов. 

Решение: 1. По правилу Чаргаффа количество Т в ДНК = А; следовательно А будет 16%. 2. 

В сумме А+Т = 32%, следовательно Г + Ц = 100% - 32% = 68%. 

3. По правилу Чаргаффа количество Г = Ц, т. е. Г = Ц = 68 : 2 = 34%. Ответ: количество 

адениловых нуклеотидов в ДНК равняется 16%, гуаниловых - 34%, цитидиловых -34%.  

Задача 3. Химический анализ показал, что 28% от общего числа нуклеотидов данной и-

РНК приходится на адениловые, 6% - на гуаниловые, 40% - на уридиловые нуклеотиды. 

Каков должен быть нуклеотидный состав соответствующего участка одной цепи гена, 

информация с которого «переписана» на данную и-РНК? 

 Решение: 1. Подсчитываем процентное содержание цитидиловых нуклеотидов в молекуле 

и-РНК: Ц = 100% - 28% - 6% - 40% = 26%. 2. Зная, что и-РНК синтезируется с 

кодирующей цепи гена по принципу комплементарности (причем Т заменяется на У), 

подсчитываем процентный состав нуклеотидов в одной цепочке гена: Ц и-РНК = Г гена = 

26%, Г и-РНК = Ц гена = 6%, А и-РНК = Т гена = 28%, У и-РНК = А гена = 40%.  

Ответ: нуклеотидный состав одной из цепей гена следующий: гуаниловых нуклеотидов - 

26%, цитидиловых - 6%, тимидиловых - 28%, адениловых - 40%. 

1. Одноцепочный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность 

нуклеотидов: ЦГТГАТТТТГГТТГТА. Какой будет структура этой ДНК после репликации? 

2. Белки, осуществляющие транспорт молекул или ионов через мембрану, часто 

классифицируются как трансмембранные белки. Такие белки имеют в своей структуре 

область, заключенную в липидном бислое мембраны, и области, обращенные внутрь 

клетки (в цитоплазму) и во внеклеточное пространство. Исходя из классификации 

аминокислот по полярности радикала, предположите, какие аминокислоты должны 

преобладать в различных участках данного трансмембранного протеина. 

3. При химической завивке волос вначале восстанавливают (первый флакон - 

восстановитель), а затем окисляют (второй флакон - окислитель) тиоловые группы белка 

волос α-кератина. Исходя из особенностей пространственного строения α-кератина, 

объясните причину изменения формы волос.  

4. Объясните, почему биуретовым методом можно определить содержание белков, а не 

аминокислот в растворе. Как можно определить наличие отдельных аминокислот? Дадут 

ли одинаковую окраску с биуретовым реактивом 1000 молекул альбумина и 1000 молекул 

гамма-глобулина? Обоснуйте Ваш ответ.  

5. Чем объяснить возможное снижение растворимости белков при отщеплении от них 

пептидов (как в случае с пепсиногеном)? При этом: 1. Дайте определение 

изоэлектрической точки белка. 2. Как меняются свойства белков в изоэлектрической 

точке? 3. Что такое растворимость белков, чем она обусловлена?  

6. Что из нижеперечисленного показывает линейную последовательность атомов, 

соединенных ковалентной связью в пептидном скелете? 1. –N–C–C–N–C–C–N–C–C 2. –N–

C–O–N–C–O–N–C–O– 3. –N–C–C–O–N–C–C–O–N–C–C–O– 4. –N–H–C–C–N–H–C–C–N–

H–C–C– 5. –N–H–C–O–H–N–H–C–O–H–N–H–C–C–  

7. Белки в организме человека подвергаются гидролизу до аминокислот, которые лишены 

антигенных свойств, и иммунных реакций не вызывают. Почему у некоторых людей 

возникает иммунная реакция на прием белка (пищевая аллергия)? 

8. Раствор, содержащий высокомолекулярные вещества различной природы 

(полисахариды, белки, нуклеиновые кислоты), проявляет каталитическую активность. 

Природа катализатора неизвестна. Установлено, что он обладает следующими свойствами: 
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а) снижает энергию активации; 

б) ускоряет прямую и обратную реакции; 

в) обладает высокой специфичностью; 

г) ускоряет момент достижения равновесия, не сдвигая его; 

д) прекращает каталитическое действие после добавления в раствор вещества, 

разрушающего пептидные связи. 

 

Какое из перечисленных свойств служит прямым доказательством белковой природы 

катализатора? 

9. К ферменту присоединились несколько остатков фосфорной кислоты. К каким 

функциональным группам радикалов аминокислот данного фермента можно их 

присоединить и какими связями? Как это отразится на активности фермента? 

10. Как скажется на работе цикла Кребса недостаточность витаминов В1, В2, РР? Для 

ответа укажите, какая связь существует между данными витаминами и ферментами цикла 

Кребса. 

Задача 1. В белке содержится 51 аминокислота. Сколько нуклеотидов будет в цепи гена, 

кодирующей этот белок, и сколько - в соответствующем фрагменте молекулы ДНК?  

Решение: Поскольку генетический код триплетен, т. е. одна аминокислота кодируется 

тремя нуклеотидами, то количество нуклеотидов в кодирующей цепи гена будет 51 × 3 = 

153, а в двухцепочечной ДНК количество нуклеотидов будет вдвое больше, т. е. 153 × 2 = 

306. Ответ: в кодирующей цепи гена будет содержаться 153 нуклеотида, во фрагменте 

ДНК-306. 

Задача 2. Длина фрагмента молекулы ДНК бактерии равняется 20,4 нм. Сколько 

аминокислот будет в белке, кодируемом данным фрагментом ДНК?  

Решение: 1. Определим число нуклеотидов в кодирующей цепи гена: 20,4 нм : 0,34 нм = 

60. 2. Исходя из триплетности кода определяем количество аминокислот в белке: 60:3 = 20. 

Ответ: в белке будет 20 аминокислот. 

1. Фрагмент ДНК имеет следующий нуклеотидный состав: АЦГТЦГАГГ. Напишите 

дочерние молекулы ДНК, образовавшиеся в процессе репликации данного фрагмента 

ДНК.  

Дано: Структура участка ДНК: АЦГТЦГАГГ  

Решение: Репликация (самокопирование) молекулы ДНК происходит полукон- 

сервативным способом, то есть к каждой исходной полинуклеотидной цепи ДНК по 

принципу комплементарности достраивается новая поли- нуклеотидная цепь. В итоге 

образовавшиеся дочерние ДНК являются копиями исходной молекулы ДНК. Исходная 

ДНК: АЦГТЦГАГГ дочерняя ДНК: ТГЦАГЦТЦЦ 

2.Одна из исходных цепей ДНК имеет следующий состав нуклеотидов: АТТГГЦТАГ. 

Напишите нуклеотидный состав молекулы мРНК, синтезированной (переписанной) с 

данного участка ДНК.  

Дано: Структура участка ДНК: АТТГГЦТАГ  

Решение: Процесс синтеза мРНК на ДНК-матрице называется транскрипцией. Нуклеотиды 

мРНК присоединяются к цепи ДНК по принципу компле- ментарности: аденину (А) ДНК 

соответствует урацил (У) мРНК, гуани-14 ну (Г) ДНК соответствует цитозин (Ц) мРНК, 

тимину (Т) ДНК соответ- ствует аденин (А) мРНК. исходная ДНК: АТТГТЦААГ мРНК: 

ТААЦАГТТЦ. 

3. Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин – аланин – глицин – лизин – 

триптофан – валин – серин – глутаминовая кислота – указанный полипептид. Дано: 

Структура полипептида Решение: полипептид: вал – ала – гли – лиз – три – вал – сер – глу 
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мРНК: ААА – ГУУ – УГГ – УУУ – ГУУ – АЦГ – ЦГУ – АГЦ ДНК: ТТТ – ЦАА – АЦЦ – 

ААА – ЦАА – ТГЦ – ГЦА – ТЦГ ААА – ГТТ – ТГГ – ТТТ – ГТТ – АЦГ – ЦГТ – АГЦ 

Ответ: если полипептид представлен следующей последовательностью аминокислот валин 

– аланин – глицин – лизин – триптофан – валин – серин – глутаминовая кислота, то 

структура участка ДНК, кодирующего данный полипептид, следующая: ТТТ – ЦАА – 

АЦЦ – ААА – ЦАА – ТГЦ – ГЦА – ТЦГ ААА – ГТТ – ТГГ – ТТТ – ГТТ – АЦГ – ЦГТ – 

АГЦ 

4. Исследования показали, что нуклеотидный состав мРНК следующий: 30% приходится 

на гуанин, 10% – на цитозин, 16% – на аденин и 44% – на урацил. Определите процентный 

состав по нуклеотидам той части ДНК, слепком которой является изученная мРНК. 

 Дано: Гуанин – 30% Цитозин – 10% Аденин – 16% Урацил – 44% 20 Решение: Для 

определения структуры одной цепи ДНК используем свойство обратной транскрипции. 

Вторую цепь получаем по принципу комплементарности (А-Т; Г-Ц).  

Для вычисления процентного состава нуклеотидов в ДНК, повторяющиеся нуклеотиды 

суммируем. иРНК 1) ДНК 2) ДНК 3) ДНК 30% -Г 30% – Ц – Г – 30% Ц – 40% Ц – 20% 

10% -Ц 10% – Г – Ц – 10% Г – 40% Г – 20% 16% – А 16% – Т – А – 16% А – 60% А – 30% 

44% – У 44% – А – Т – 44% Т – 60% Т – 30%  

Ответ: если в иРНК процентный состав нуклеотидов: Г – 30%, Ц – 10%, А – 16%, У – 44%, 

то в ДНК он представлен следующим образом: Г и Ц – по 20%, А и Т – по 30%. 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если задача решена полностью, студент 

демонстрирует знания по теоретическому и практическому материалу; 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если задача решена практически полностью, 

допускаются незначительные неточности при решении задачи; 
 
 

 

Составитель ________________________ Солохина И.Ю. 

«____»__________________2021 г 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно 

работать с изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть 

компьютером и прикладными программами, уметь интерпретировать и анализировать 

полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания 

методов, в их практическом применении. Важным критерием также является способность 

самостоятельно разбираться в современной литературе по молекулярной биологии, в том числе 

зарубежной литературе.  

В процессе обучения студент должен выполнить лабораторные работы согласно плану, 

индивидуальное домашнее задание в виде реферата, написать тесты и решить контрольную 

работу по соответствующему разделу, подготовиться к докладу с представлением презентации. 

Промежуточная  аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на 

экзамене уровня усвоения им учебной дисциплины. Экзамен   проводится письменно (по 

теоретическим и практическим вопросам). Кроме того, по спорным вопросам проводится 

собеседование с преподавателем.  
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 На экзамене  от студента требуется ответить на вопросы состоящие из двух частей – 

теоретической («на знание») и практической («на умение»). Если такое деление не содержится в 

самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: студент должен быть готов 

проиллюстрировать на конкретном примере теоретическое положение, знание которого он 

хочет продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в обязательном порядке 

содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических посылок, 

и б) фактические примеры, иллюстрирующие приводимые положения.  

Написание и представление письменной работы (реферат) не является полным 

основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае 

обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в 

письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы. 

Обучающийся должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом 

данной дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов 

и понятий, показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры 

использования. 

Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время 

обучения  бально-рейтинговая система. Учебный материал разделяется на логически 

завершенные части (модули), после изучения которого предусматривается аттестация в форме 

контрольной работы, теста. Каждый модуль включает обязательные виды работ – лекционные и 

практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество работы обучающихся в 

рейтинговой системе оценивается в баллах, оценка является накопительной (сумма балов дает 

рейтинг каждого учащегося) и используется для структурирования системной работы 

обучающихся в течение всего периода обучения.  

Перечень учебных заданий и их бальная оценка: 

Качество полученных обучающимся знаний осуществляется с применением 

дифференцированной балльной оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может 

набрать 100 баллов.  

При этом действует следующая дифференцированная шкала бальной оценки: 

Балльная 

оценка 

от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 от 85 до 100 

Зачет Не зачтено Зачтено   

 

Основные баллы (до 60 баллов) 

1. Посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов, 

2. Выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла, 

         3. Выполнение итоговой контрольной работы по модулю (контрольного задания), текущее 

тестирование знаний – до +32 баллов 

Дополнительные баллы (до 25 баллов) 

  4. Домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной работы или 

индивидуальной работы) – до +18 баллов, 

   5. Написание и защита рефератов, докладов, сообщений  – до +2 баллов, 

   6. Активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до +3 баллов 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Молекулярная биология  

для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология 

Квалификация  -  бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса указанной дисциплины и используется при  проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Материал ФОС  полностью 

соответствует содержанию дисциплины, рабочей программе дисциплины, образовательным 

технологиям, используемым в учебном процессе. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: титульный лист; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций; 

зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной 

форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета; фонды тестовых заданий. 

 На основании рассмотрения представленных на экспертизу материалов, сделаны 

следующие выводы: 

1.  Структура и содержание ФОС по дисциплине ОПОП соответствует требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию фондов оценочных средств ОПОП ВО. А именно:  

- Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате 

освоения дисциплины соответствует ФГОС ВО.  

- Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания в целом 

обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней 

сформированности компетенций.  

- Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения дисциплины 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определённости, однозначности, 

надёжности; соответствуют требованиям к составу и связи оценочных средств, полноте по 

количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты 

обучения, уровни сформированности компетенций.  

- Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные рекомендации по 

проведению оценивания результатов обучения, сформированности компетенций.  

2. Направленность ФОС соответствует целям ОПОП ВО направления подготовки 19.03.01 - 

Биотехнология. 

3. По качеству ФОС в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания, способствует реализации указанных в рабочей программе дисциплины 

компетенций и рекомендуется к реализации в учебном процессе по направлению подготовки 

19.03.01 - Биотехнология. 

 


