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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения - изучение студентами основ современного состоя-

ния общей и ветеринарной генетики, получение научных, теоретических и 

практических знаний по генетической диагностике и профилактике наслед-

ственных аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью для 

использования их в практике ветеринарной селекции. 

1.2. 3адачи: 
> изучение генома различных видов сельскохозяйственных живот-

ных, наследственных аномалий, мутационной изменчивости и болезней с 

наследственной предрасположенностью, освоение современных методов ди-

агностики скрытых носителей генетических дефектов. 

> изучение влияния вредных веществ на наследственность и устой-

чивость животных к болезням, поиск маркеров устойчивости и восприимчи-

вости, создание резистентных к болезням линий, типов, и пород животных с 

низким генетическим грузом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина 

«Ветеринарная генетика» относится к дисциплинам обязательной части 

(Б1.О.18) основной профессиональной образовательной программы. 

 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 
Наименование предше- 

ствующих дисциплин, 

практик, на которых бази-

руется данная дис- циплина 

(модуль) 

1. Зоология. 
2. Анатомия животных. 

3. Цитология, гистология и эмбриология 

4. Цикл химических дисциплин, в т.ч. биологическая химия 

5. Физиология и этология животных. 

Требования к предва-

рительной подготовке 

обучающихся 

знать: 
основы современного состояния общей и ветеринарной гене-

тики, получение научных, теоретических и практических зна-

ний по генетической диагностике и профилактике наслед-

ственных аномалий и болезней с наследственной предраспо-

ложенностью для использования их в практике ветеринарной 

селекции. 

уметь: 
применять основы современного состояния общей и ветери-

нарной генетики, получение научных, теоретических и прак-

тических знаний по генетической диагностике и профилакти-

ке наследственных аномалий и болезней с наследственной 

предрасположенностью для использования их в практике ве-

теринарной селекции. 

владеть: 
Навыками применения основ современного состояния общей 

и ветеринарной генетики, получение научных, теоретических 

и практических знаний по генетической диагностике и профи-

лактике наследственных аномалий и болезней с наследствен-

ной предрасположенностью для использования их в практике 

ветеринарной селекции. 

 

 

Ветеринарная генетика является основополагающей для изучения сле-

дующих дисциплин: общая зоотехния, вирусология и биотехнология, ветери-

нарная микробиология и микология, иммунология, ветеринарная радиобио-

логия. 

Знания по ветеринарной генетике важны при изучении патологической 

физиологии, клинической диагностики и других специальных ветеринарных 

дисциплин. 

 

 



III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Коды 

компе-

тенций 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достиже-

ния компетенции 
Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине  

ОПК-2 Способен интер-

претировать и 

оценивать в про-

фессиональной 

деятельности вли-

яние на физиоло-

гическое состоя-

ние организма 

животных при-

родных, социаль-

но-хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ОПК-2.1 

Интерпретирует и оце-

нивает влияние при-

родных факторов на 

состояние организма 

животных 

знать: как интерпретировать и 

оценивать влияние природных 

факторов на состояние организма 

животных 

уметь: интерпретировать и оце-

нивать влияние природных фак-

торов на состояние организма 

животных 

владеть: способностью интер-

претировать и оценивать влияние 

природных факторов на состоя-

ние организма животных 

ОПК-2.3 

Интерпретирует и оце-

нивает влияние генети-

ческих факторов на со-

стояние организма жи-

вотных 

знать: как интерпретировать и 

оценивать влияние генетических 

факторов на состояние организма 

животных 

уметь: интерпретировать и оце-

нивать влияние генетических 

факторов на состояние организма 

животных 

владеть: способностью интер-

претировать и оценивать влияние 

генетических факторов на состо-

яние организма животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения 

 

 

Вид  работы (в соответствии с учебным планом) 
Объем учебной 

 работы, час 

Формы обучения (вносятся данные по реализуемым формам) Очная  

Семестр изучения дисциплины 3  

Общая трудоемкость, всего, час 

 зачетные единицы 
108 

3 

 

1.Контактная работа  

1.1.Контактная аудиторная работа (всего) 36,25  

В том числе:   

Лекции (Лек) 18  

Лабораторные занятия (Лаб) 10  

Практические занятия (Пр) 8  

Установочные занятия (УЗ) -  

Предэкзаменационные консультации (Конс) -  

Текущие консультации (ТК) -  

1.2.Промежуточная аттестация 

Зачет (КЗ) 0,25  

Экзамен (КЭ) -  

Выполнение курсовой работы (проекта) (КНКР) -  

Выполнение контрольной работы (ККН) -  

1.3.Контактная внеаудиторная работа (контроль ) 18  

2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,75  

в том числе:   

Самостоятельная работа по проработке лекционного материала  10  

Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно-практи-

ческим занятиям  
10  

Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятель-

ное изучение 
23,75  

Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: под-

готовка реферата (контрольной работы) 
5  

Подготовка к зачету 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы 

Наименование модулей и разделов 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы видов учебной работы по формам 

обучения, час 

Очная форма обуче-

ния 
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1 2 3 4 6     

Модуль 1. «Основы общей генети-

ки» 
25,75 6 6 13,75     

1.Предмет, методы и задачи генетики 5,75 1 1 3,75 

    

2. Цитологические основы наследственности 4 1 1 2 

3. Законы наследственности 4 1 1 2 

4. Хромосомная теория наследственности 4 1 1 2 

5. Генетика пола 4 1 1 2 

6. Молекулярные основы наследственности 4 1 1 2 

Модуль 2. «Изменчивость и методы 

ее изучения. Генетика популяций» 
32 6 6 20     

1. Изменчивость и методы ее изучения 5 1 1 3 

    

2. Мутационная изменчивость. Методы про-

филактики распространения генетических 

аномалий в популяциях животных 

5 1 1 3 

3.Основы эколого-ветеринарной генетики 5 1 1 3 

4.Генетико-математические методы анализа 

количественных и качественных признаков 
5 1 1 3 

5. Генетические основы онтогенеза 5 1 1 3 

6.Генетические основы эволюции. Генетика 

популяций 
7 1 1 5 

Модуль 3. «Генетические основы 

селекции» 
32 6 6 20     

1. Основы иммуногенетики и биохимической 

генетики 
5 1 1 3 

    

2. Полиморфизм белков и участков ДНК 5 1 1 3 

3. Генетические основы иммунитета 
5 1 1 3 

4. Генетические болезни сельскохозяйствен-

ных животных 
5 1 1 3 

5. Повышение наследственной устойчивости 

к болезням 
5 1 1 3 

6. Биотехнология в животноводстве и вете-

ринарии 
7 1 1 5 

Текущие консультации  -  

Установочные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25  

Контактная аудиторная работа 

(всего) 
36,25 18 18 -     

Контактная внеаудиторная рабо-

та (всего) 
18  

Самостоятельная работа (всего) 53,75  

Общая трудоемкость 108  



4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование и содержание  модулей и разделов дисциплины 

Модуль 1. «Основы общей генетики» 

 
1.1. Предмет, методы и задачи генетики 

 

Предмет генетики. Сущность явлений наследственности и изменчивости. 

Связь генетики с другими науками. Методы генетики. Основные этапы развития генетики. Значение гене-

тики для формирования научного мировоззрения. Роль генетики в ветеринарии, животноводстве, меди-

цине. Ветеринарная генетика - наука, изучающая роль наследственности в этиологии и патогенезе болез-

ней и методы их профилактики, мониторинг скрытых генетических дефектов, выявление гетерозиготных 

носителей, элиминация вредных генов в популяциях, анализ племенных животных для вы-явления носите-

лей аберраций хромосом и их выбраковки, изучение генетики иммунитета, патогенности и вирулентности 

микроорганизмов и их взаимодействия с макроорганизмами, разработка методов раннего выявления 

устойчивости к болезням. Контроль мутагенов среды, анализ наследственных структур клеток, признаков 

и функции организмов, объяснение генетически детерминированных реакций организма на лекарственные 

препараты, создание устойчивых к болезням пород, типов и линий животных на основе использования 

методов ветеринарной селекции и биотехнологии. Связь генетики с другими науками. Методы генетики: 

гибридологический, генеалогический, биохимический, цитогенетический, феногенетичский, иммуногене-

тический, онтогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический и др. Изучение 

явлений наследственности на молекулярном, субклеточном, организменном и популяционном уровнях. 

Основные этапы развития генетики. Вклад отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, А. 

С. Серебровский, Г. А. Надсон, Г. С. Филиппов, Ю. А. Филипченко, Г. Д. Карпеченко, С. С. Четвериков, Б. 

Л. Астауров, Н. П. Дубинин, Д. К. Беляев, О. А. Иванова и др.). Значение генетики для формирования 

научного мировоззрения. 

1.2. Цитологические основы наследственности 

 

Клетка как генетическая система. Роль ядра и цитоплазмы в наследственности. Морфологическое строение 

и химический состав хромосом. Типы хромосом. Дифференциальная окраска хромосом. Гетерохроматин и 

эухроматин. Понятие о кариотипе, гаплоидном и диплоидном наборе хромосом. 

Особенности кариотипов разных видов сельскохозяйственных животных. Деление соматических клеток. 

Митоз. Периоды интерфазы и их значение в жизнедеятельности клетки. Митотический цикл. Профаза, ме-

тафаза, анафаза, телофаза. Значение митоза для поддержания в соматических клетка диплоидного набора 

хромосом. Классификация и общая характеристика различных форм патологии митоза. Механизмы пато-

логии митоза. Гаметогенез и мейоз. Стадии образования половых клеток. Сперматогенез и овогенез, их 

особенности. Мейоз, редукционное деление. Кроссингоер, интеркинез. Эквационное деление. Патология 

мейоза (нерасхождение хромосом). Оплодотворение. Патология при оплодотворении (полиандрия, поли-

гения). Генетическое значение митоза, мейоза и оплодотворения. 

1.3. Законы наследственности 

 

Открытие законов наследственности (1866) Грегором Иоганном Менделем (1822-1884). Методы, исполь-

зованные Г. Менделем для изучения закономерностей наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание. Правила наследования признаков: единообразие гибридов первого поколе-

ния, правило расщепления, правило чистоты гамет. Генотип и фенотип. Доминантность и рецессивность. 

Гомозиготность и гетерозиготность. Понятие об аллельных генах и множественномаллеизме. Типы доми-

нирования (взаимодействие аллельных генов): полное, неполное (промежуточное), кодоминирование, 

сверхдоминирование. Реципрокное, возвратное и анализирующее скрещивания. Значение анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особей. Летальные, полулегальные и субвитальные гены и их вли-

яние на характер расщепления признаков. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Расщепление по 

фенотипу и генотипу во втором поколении дигибридного скрещивания. Закон независимого комбинирова-

ние аллелей (признаков). Взаимодействие неаллельных генов. Новообразование, комплементарное дей-

ствие генов, эпистаз (гены-супрессоры), полимерия. Расщепление по фенотипу во втором поколении при 

взаимодействии неаллельных генов. Понятие об аддитивных генах. Основные особенности наследования 

количественных признаков. Понятие о генах-модификаторах. Экспрессивность пенетрантность. Плейо-

тропное действие генов. Генный баланс и генотипическая среда. 

1.4. Хромосомная теория наследственности 



Наименование и содержание  модулей и разделов дисциплины 

 

Понятие о сцепленном наследовании. Генетика и благосостояние человечества. Роль генетики в ветерина-

рии, животноводстве, медицине. Исторические аспекты ветеринарной генетики. Перспективы развития 

генетики. неполного сцепления. Кроссинговер как механизм рекомбинации в группах сцепления и его зна-

чение. Одинарный и множественный перекрест хромосом. Явление интерференции. Процент перекреста 

(морганида) как единица расстояния между генами и способ его определения. Линейное расположение 

генов в хромосоме. Мобильные генетические элементы МГЭ). Соматический (митотический) кроссинго-

вер (радиация, химические мутагены, гормоны, лекарства). Хромосомные группы сцепления. Карты хро-

мосом. Значение сцепления и кроссинговера в эволюции. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. 

1.5. Генетика пола 

 

Хромосомное определение пола. Сцепление с полом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Кариотипы 

мужского и женского пола у разных видов. Нарушения в развитии пола. Интерсексуальность у животных. 

Не расхождение половых хромосом. Синдром Клайнфельтера (XXV) и Шерешевского- Тернера (ХО) у 

человека и аналогичные им у животных. Фримартинизм, гермафродитизм, псевдогермафродитизм, гинан-

дроморфизм. Роль генетических факторов в их возникновении. Использование полового хроматина для 

экспресс диагностики не расхождения половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическое использование сцепленного с полом наследования признаков, наследования гемофилии и 

дальтонизма, наследственные аномалии животных, сцепленные с полом. Наследование признаков, ограни-

ченных полом (крипторхизм, гипоплазия семенников у производителей, нарушение развития мюллеровых 

протоков - болезнь белых телок, сегментная аплазия вольфова протока, дефекты акросом сперматозоидов, 

деформация хвоста сперматозоидов и др.) Численное соотношение полов в популяциях. Проблема регуля-

ции пола и возможность получения животных только одного пола, практическое значение сдвига в соот-

ношении полов в различных отраслях животноводства. Партеногенез, гиногенез, андрогенез. Влияние сре-

ды на определение и переопределение пола. Генное переопределение пола (адреногенитальный синдром, 

тестикулярная феминизация). Генетические методы раннего распознавания пола. 

1.6. Молекулярные основы наследственности 

 

Нуклеиновые кислоты ДНК, РНК, их биологическая роль. Доказательства роли ДНК в наследственности. 

Модель структуры ДНК. Пиримидиновые (цитозин, тимин, в РНК-урацил) и пуриновые (аденин, гуанин) 

основания, нуклеотиды (дезоксиадениловая, дезоксигуаниловая, дезоксицитидиловая, тимидиловая кисло-

ты, РНК-уридиловая кислота) и нуклеотиды ДНК и РНК. Генетическая роль ДНК. Трансформация, транс-

дукция у микроорганизмов. Размножение у бактериофагов. Сопоставление плоидности и содержания ДНК 

в клетке. Видовая специфичность нуклеотидного состава ДНК. РНК как генетический материал. Компле-

ментарность нуклеотидов, правила Чаргаффа (А=Т, Г=Ц), видовая специфичность, коэффициент видовой 

специфичности, соотношение А+Т/Г+Ц. типы РНК: матричная - мРНК (или информационная), транспорт-

ная - тРНК, рибосомная - рРНК. Синтез ДНК и РНК. Уникальные и повторяющиеся последовательности в 

ДНК. Мини- и микросаттелиты ДНК, их роль и значение в оценке генофондов и маркерной селекции жи-

вотных. 

Генетический код. Свойства генетического кода (М.Ниренберг, Дж. Матеи, С. Очоа): триплетность, уни-

версальность, вырожденность, неперекрываемость, колинеарность. 

Синтез белка. Рибосомы как фабрика синтеза белка. Структура рибосомальной РНК. Понятие о кодоне и 

антикодоне. Кодон - антикодонное узнавание. Транскрипция и трансляция. Инициация, элонгация и тер-

минация. Понятие о репликонах. РНК-полимераза как основной транскрипционный аппарат клетки. Про-

цессинг, сплайсинг РНК. Регуляция процессинга РНК. Ингибиторы синтеза белка. Репарация ДНК. Систе-

ма репараций. 

 

Модуль 2. «Изменчивость и методы ее изучения. Генетика популяций» 

 
2.1. Изменчивость и методы ее изучения 

 

Классификация типов изменчивости: мутационная, комбинативная, коррелятивная, модификационная. 

Количественные и качественные признаки, особенности их изменчивости и методы изучения. Пороговые 

признаки. Генеральная и выборочная совокупности. Типы распределения варьирующих признаков: бино-

минальное, нормальное. Понятие об асимметрии, эксцессе и трансгрессии. Средняя арифметическая, сред-
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няя геометрическая, средняя гармоническая. Измерение степени изменчивости признака: лимиты, среднее 

квадратическое отклонение, варианса, коэффициент вариации. Понятие о статистических ошибках. Уро-

вень вероятности и значимости. Определение достоверности разности между средними двух выборок. Ме-

тод хи-квадрат и его использование для определения соответствия теоретического и фактического распре-

деления. Число степеней свободы. Коэффициент корреляции. Определение связи между количественными, 

качественными, количественными и качественными признаками. Основы дисперсионного анализа. Пока-

затель силы влияния. 

2.2. Мутационная изменчивость. Методы профилактики распространения генетических аномалий в попу-

ляциях животных 

 

Понятие о мутациях и мутагенезе. Роль Г. Де Фриза и С. И. Коржинского в развитии теории мутаций. 

Классификация мутаций. Структурные изменения хромосом и их номенклатура. Механизмы образования 

числовых и структурных аномалий хромосом. Хромосомная нестабильность. Транслокация хромосом, ме-

ханизмы и причины возникновения. Инверсии. Пара и перицентрические. Деление и дефишенси. Меха-

низм и причины возникновения. Хромосомные и хроматидные разрывы. Фрагментация хромосом, кольце-

вые хромосомы. Изохромосомы. Генные мутации. Молекулярный механизм и причины возникновения. 

Полезные, нейтральные и вредные мутации. Понятие мутабильности генов. Гены-мутаторы, причины и 

факторы спонтанного мутагенеза. Характер влияния на биосинтез белка, изменение признаков, жизнеспо-

собность, воспроизводительную функцию организма и знание в эволюции. Летальные и полулетальные 

мутации. Ранние летали. Мутации, затрагивающие органогенез. Мутации, изменяющие обмен веществ. 

Методы учета генных мутаций. Геномные мутации. Полиплоидия. Особенности полиплоидов, причины 

возникновения, распространение у животных и их связь с патологией. Анеуплоидия. Гиперплоидия и ги-

поплоидия. Трисомия, моносомия, полисомия, нуллисомия, механизмы и причины возникновения. Влия-

ние на жизнеспособность, плодовитость и другие фенотипические признаки. Профилактика распростране-

ния генетических аномалий в популяциях животных. Влияние генотипов отдельных производителей на 

повышение частот летальных и полулетальных генов в популяциях. Мониторинг генных мутаций. Провер-

ка производителей на носительство вредных рецессивных мутаций: : а) спаривание проверяемого произво-

дителя с самками носительницами рецессивного признака (анализирующие скрещивание); б) спаривание 

проверяемого производителя с собственными дочерями; в) спаривание проверяемого производителя с до-

черями других производителей - известных, гетерозиготных носителей мутаций; г) спаривание проверяе-

мого производителей с гетерозиготными носительницами рецессивной мутации; д) метод "автоматиче-

ской" проверки; е) молекулярно-генетическое тестирование производителей на гетерозиготное носитель-

ство скрытых генетических дефектов (ПЦР - диагностика и др.) элиминация носителей вредных рецессив-

ных мутаций из интенсивного воспроизводства. Биохимические и другие маркеры генных мутаций и их 

использование в селекции 

2.3. Основы эколого-ветеринарной генетики 

 

Контроль мутагенов среды, анализ наследственных структур клеток, признаков и функции организмов, 

объяснение генетически детерминированных реакций организма на лекарственные препараты, создание 

устойчивых к болезням пород, типов и линий животных на основе использования методов ветеринарной 

селекции и биотехнологии 

2.4. Генетико-математические методы анализа количественных и качественных признаков 

 

Понятие о биометрии и основных ее направлениях. Средний уровень варьирующего признака в выбороч-

ной или генеральной совокупности особей. Величины средних значений признака - средняя арифметиче-

ская, геометрическая, квадратическая, гармоническая, мода, медиана. Показатели, характеризующие сте-

пень изменчивости признака у животных. Типы распределения варьирующих признаков (нормальное, би-

номиальное, асимметрическое, эксцессивное, трансгрессивное и др.). Биометрические показатели связи 

между признаками. Определение статистических ошибок и достоверности разности между средними двух 

выборок. Основы регрессионного и дисперсионного анализов. Использование критерия «хи-квадрат». По-

нятие о коэффициентах наследуемости (h) и повторяемости (rw) и методы их вычисления с помощью ко-

эффициентов связи и дисперсионного анализа. 

2.5. Генетические основы онтогенеза 

 

Понятие об онтогенезе и филогенезе. Современные представления о сложной структуре гена. Влияние 

среды на развитие признаков. Критические периоды развития. Фенокопии и морфозы. Норма реакции. 

Взаимодействие генов в развитии. Эпигенетический контроль. Геномный импринтинг. 
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2.6. Генетические основы эволюции. Генетика популяций 

 

Понятие о популяции и чистой линии. Эффективность отбора в популяции и чистой линии. Чистота алле-

лей и генотипов как параметры популяции. Генофонд популяций. Закон Харди-Вайнберга. Основные фак-

торы генетической эволюции в популяциях: мутации, отбор, миграции, дрейф генов. Влияние инбридинга 

на выщепление рецессивных летальных и полулетальных генов. Стабилизирующий и дестабилизирующий 

отборы. Значение миграции и дрейфа генов в распространении мутаций. 

Генетический груз в популяции животных. Генетическая адаптация и генетический гомеостаз популяций. 

Модуль 3. «Генетические основы селекции» 

3.1. Основы иммуногенетики и биохимической генетики 

 

Понятие об иммуногенетике и история ее развития. Группы крови. Основные понятия: антигенность, им-

муногенность, специфичность, валентность, дерминанта (эпитоп), гаптен, аллоантигены, генетическая си-

стема групп крови, тип крови. Номенклатура антигенов и систем крови. Наследование групп крови. Полу-

чение реагентов для определения групп крови. Система групп крови сельскохозяйственных животных. 

Значение групп для животноводства и ветеринарии: контроль достоверности происхождения животных, 

иммуногенетический анализ моно- и дизиготных близнецов, межпородная и внутрипородная дифференци-

ация, построение генетических карт хромосом, связь групп крови с устойчивостью к болезням и продук-

тивностью. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

3.2. Полиморфизм белков и участков ДНК 

 

Понятия полиморфизма, полиморфный ген, изофермент. Номенклатура полиморфных систем белков и 

ферментов. Основные биохимические полиморфные системы у сельскохозяйственных животных. Сущ-

ность явления сбалансированного полиморфизма. Значение биохимического полиморфизма и микросатте-

литов ДНК, мини для теории и практики: изучение причин и динамики генотипической изменчивости, ге-

ногеографии различных видов и пород, описание межпородной и внутрипородной дифференциации, изу-

чение филогенеза и аллелофонда пород, линий, семейств, уточнение происхождения животных, связь с 

продуктивностью и резистентностью к болезням; использование в качестве генетических маркеров в се-

лекции животных, подбор по гетерозисной сочетаемости и т.д. 

3.3. Генетические основы иммунитета 

 

Понятие об иммунитете и иммунной системе организма. Центральные (тимус, сумка Фабрициуса у птиц, 

костный мозг, пейеровы бляшки, миндалины) и периферические (лимфатические узлы, селезенка, кровь) 

органы иммунной системы. Факторы защиты: кожа и слизистая, физиологические, клеточные (интерферо-

ны, натуральные антитела, лизоцим, система комплемента, макрофаги и др.) Специфический иммунитет. 

Клеточная и гуморальная система иммунитета. Роль В и Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Т-супрессоров, Т-

киллеров). Структура иммуноглобулинов (G ,А ,М ,D ,Е). Реакция антиген- антитело. Генетический кон-

троль синтеза иммуноглобулинов. Гены легких (V-ген, J-сегмент, С-ген) и тяжелых цепей (V-ген, D-, J-

сегмент, С—ген). Аллотипы иммуноглобулинов. Изотипы, идиотипы. Факторы, обеспечивающие разнооб-

разие антител. Генетический контроль иммунного ответа. Гены иммунного ответа (1г-гены). Главный ком-

плекс гистосовместимости (МНС) и его регуляторная роль в иммунных процессах. Главный комплекс ги-

стосовместимости крупного рогатого скота (ВоГА), свиней(ЗГА), овец (ОГА), лошадей (ЕГА)и кур (В). 

Связь МНС и других антигенов гистосовместимости с болезнями. 

3.4. Генетические болезни сельскохозяйственных животных 

 

Понятие о генетических, наследственно - средовых и экзогенных болезнях и аномалиях. Генетический 

анализ в изучении этиологии врожденных аномалий. Методы генетического анализа: генеологический, 

популяционный, цитогенетический, молекулярно-генетический и др. Определение типа наследования ано-

малий. Пенетрантность и экспрессивность при наследовании аномалий гена и фенокопии. Гетерегенность 

и гетероморфность аномалий. Классификация аномалий по анатомо-физиологическому принципу и груп-

пам (болезни обмена). Классификация аномалий (молекулярные, хромосомные) и патогенез и типы насле-

дования. Аномалии крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз и птиц. Распространение анома-

лий хромосом в популяциях животных. Числовые и структурные мутации кариотипа и фенотипические 

аномалии крупного рогатого скота, свиней, овец, птиц и лошадей. Ветеринарная цитогенетика и её роль в 

изучении аберраций хромосом у животных. Номенклатура аберраций хромосом, зарегистрированных у 
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крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, птиц. Робертсоновские транслокации у крупного рогатого 

скота и их влияние на воспроизводительную способность. Распространение транслокации 1:29 хромосом в 

отдельных породах крупного рогатого скота. Другие типы структурных перестроек хромосом крупного 

рогатого скота. Хромосомная нестабильность и нарушение воспроизводительной функции животных. 

3.5. Повышение наследственной устойчивости к болезням 

 

Оценка генофонда пород, линий, семейств и потомства производителей по устойчивости и предрасполо-

женности к заболеваниям. Факторы, затрудняющие селекцию животных на резистентность к заболевани-

ям. Наследуемость и повторяемость устойчивости к болезням. Показатели отбора при селекции на устой-

чивость к заболеваниям. Методы повышения устойчивости животных к заболеваниям: массовый отбор, 

отбор семейств и производителей, скрещивание. Комплексная оценка генофонда семейств и производите-

лей по признакам продуктивности и устойчивости к заболеваниям. Повышение устойчивости животных к 

инфекционным и вирусным болезням. Значение изменчивости микроорганизмов при селекции на устойчи-

вость к заболеваниям. Непрямая селекция на устойчивость к заболеваниям. Маркеры генетической устой-

чивости и восприимчивости к некоторым болезням. Перспективы использования трансплантации эмбрио-

нов, генетической инженерии и генокопирования при селекции животных на устойчивость к заболеваниям. 

Мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеваниям (диагностика и учет болезней, гене-

алогический анализ популяций, оценка семейств и производителей, непрямой отбор и т.д.). 

3.6. Биотехнология в животноводстве и ветеринарии 

 

Понятие о биотехнологии и ее роль в ветеринарии и животноводстве. Генная инженерия и ее задачи, По-

лучение генов путем их синтеза или выделение из клеток, обратная транскриптаза (ревертаза). Рестрикти-

рующие- эндонуклеазы (рестриктазы). Получение рекомбинантных ДНК. Введение в клетку рекомбинант-

ных молекул и синтез чужеродного белка. Принцип конструирования микроорганизмов-продуцентов гор-

монов, лекарственных веществ и т.д. Клеточная инженерия. Культура клеток. Соматическая гибридизация. 

Применение биологических тест-препаратов на гибридомной основе для генетической экспертизы досто-

верности происхождения животных, изучения генетических особенностей пород, для диагностики болез-

ней животных. Клонирование эмбрионов млекопитающих. Искусственное (агрегационный и инъекцион-

ный методы) получение химерных (аллофенных) животных. Трансгенные животные. Принципы получения 

трансгенных животных. Производство биологически активных протеинов. Экспрессия трансгенов в крови 

и молоке. Использование микроорганизмов для получения новых веществ. Генно-инженерные диагности-

кумы и вакцины. Перспективы и проблемы генокопирования животных. 

 

  



V. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и формируемые ком-

петенции (очная форма обучения) 
 
№ 
п/п  
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Всего по дисциплине 

 ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

108 18 18 53,75 

Зачет  

Устно-

письменно  

51 100 

I. Рубежный рейтинг     
Сумма баллов 

за модули 
31 60 

Модуль 1. «Основы общей ге-

нетики» 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

25,75 6 6 13,75 

Устный 

опрос, те-

стиров-ание 

11 20 

1. 

 

Предмет, методы и задачи генетики 
5,75 1 1 3,75 1 5 

2. 

 

Цитологические основы наслед-

ственности 4 1 1 2 2 3 

3. Законы наследственности 4 1 1 2 2 3 

4. 

 

Хромосомная теория наследствен-

ности 4 1 1 2 2 3 

5 Генетика пола 4 1 1 2 2 3 

6 
Молекулярные основы наследствен-

ности 
4 1 1 2 2 3 

Модуль 2. «Изменчивость и 

методы ее изучения. Генетика 

популяций» 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

32 6 6 20 

Устный 

опрос, те-

стиров-ание 

10 

 

20 

 

1. 

 

Изменчивость и методы ее изучения 
5 1 1 3 1 5 

2. 

 

Мутационная изменчивость. Мето-

ды профилактики распространения 

генетических аномалий в популяци-

ях животных 

5 1 1 3 1 3 

3. 

 

Основы эколого-ветеринарной гене-

тики 5 1 1 3 2 3 

4 
Генетико-математические методы 

анализа количественных и каче-

ственных признаков 
 5 1 1 3 

Устный 

опрос, те-

стиров-ание 

2 3 

5 Генетические основы онтогенеза  5 1 1 3 2 3 

6 
Генетические основы эволюции. 

Генетика популяций 
 7 1 1 5 2 3 

Модуль 3. «Генетические осно- ОПК-2.1 32 6 6 20 Устный 10 20 



вы селекции» ОПК-2.3 опрос, те-

стиров-ание 1. 

 

Основы иммуногенетики и биохи-

мической генетики 5 1 1 3 1 5 

2. 
Полиморфизм белков и участков 

ДНК 
5 1 1 3 1 3 

3. Генетические основы иммунитета 5 1 1 3 2 3 

4 
Генетические болезни сельскохозяй-

ственных животных 
 5 1 1 3 2 3 

5 
Повышение наследственной устой-

чивости к болезням 
 5 1 1 3 2 3 

6 
Биотехнология в животноводстве и 

ветеринарии 
 7 1 1 5 2 3 

II. Творческий рейтинг 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 
 

    реферат 2 5 

III. Рейтинг личностных ка-

честв 
    

 

3 10 

IV. Рейтинг сформированности 

прикладных практических 

требований 

    + + 

V. Промежуточная аттеста-

ция 
    зачёт 15 25 

 

 

5.2. Оценка знаний студента 

5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний  
Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно Положению о 

балльно-рейтинговой системе оценки обучения                                                   

в ФГБОУ Белгородского ГАУ. 

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых 

баллов. 

 

Рейтинги Характеристика рейтингов 
Максимум  

баллов  

Рубежный  Отражает работу студента на протяжении всего периода 

изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, 

которые студент получит по результатам изучения каж-

дого модуля.  

60 

Творческий  Результат выполнения студентом индивидуального твор-

ческого задания различных уровней сложности, в том 

числе, участие в различных конференциях и конкурсах 

на протяжении всего курса изучения дисциплины.  

5 

Рейтинг лич-

ностных качеств 

Оценка личностных качеств обучающихся, проявленных 

ими в процессе реализации дисциплины (модуля) (дис-

циплинированность, посещаемость учебных занятий, 

сдача вовремя контрольных мероприятий, ответствен-

ность, инициатива и др.) 

10 

Рейтинг сфор-

мированности 

прикладных 

практических 

требований 

Оценка результата сформированности практических 

навыков по дисциплине (модулю), определяемый препо-

давателем перед началом проведения промежуточной 

аттестации и оценивается как «зачтено» или «не зачте-

но». 

+ 

Промежуточная Является результатом аттестации на окончательном этапе 25 



аттестация  изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или  экзаме-

на. Отражает уровень освоения информационно-

теоретического компонента в целом и основ практической 

деятельности в частности. 

Итоговый рей-

тинг  

Определяется путём суммирования всех рейтингов 
100 

  

Итоговая оценка компетенций студента на зачете осуществляется пу-

тём автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оцен-

ки. 

 

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» на зачете определяется на основании следующих 

критериев: 

 студент усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их 

значение для приобретаемой профессии, при этом проявил творческие спо-

собности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала;   

 студент демонстрирует полное знание учебно-программного мате-

риала, успешно выполнил предусмотренные в программе задания, усвоил ос-

новную литературу, рекомендованную в программе; 

 студент показал систематический характер знаний по дисциплине и 

способность к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «не зачтено» на зачете определяется на основании следующих 

критериев: 

 студент допускает грубые ошибки в ответе на зачете и при выпол-

нении заданий, при этом не обладает необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя;  

 студент демонстрирует проблемы в знаниях основного учебно-

программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 студент не может продолжать обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
 

 

5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки формируемых компетенций по 

дисциплине (приложение 1) 

 

 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

менее 51 балла  51-67 баллов 67,1-85 баллов 85,1-100 баллов 



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная учебная литература 

1.  Уколов П.И. Ветеринарная генетика: учебник для вузов/ П.И. Уко-

лов, О.Г. Шараськина.-2-е изд.стер -Санкт Петербург: Лань, 2022. - 372с. 

https://reader.lanbook.com/book/195461#1 

2.Карманова Е.П. Практикум  по генетикуе: учебное пособие для вузов/ 

Е.П. Карманова, А.Е. Болгов, В.И. Митьтько.-3-е изд. Стер. Санк-Петербург: 

Лань, 2022.-228с. https://reader.lanbook.com/book/200846#2 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Биологические и генетические закономерности индивидуального ро-

ста и развития животных. [Электронный ресурс] / В.Е. Кахикало, Н.Е. Фен-

ченко, Н.И. Хайруллина, О.В. Назарченко. - Электрон, дан. - СПб.: Лань, 

2016. - 132 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/87579/#1 

2. Беличенко И.И. Законы Менделя: решебник/ И.И. Беличенко. – Ростов 

н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 86 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=550096  

2. Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и ко-

личественных признаков в зоотехнии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие/ А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. - Ставрополь: 

Агрус, 2013. - 91 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=14556  

3. Яковлев, В. Б. Биометрические расчеты в табличном процессоре Mi-

crosoft Exel [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Яковлев, Е. В. 

Щеглов. - М.: Рос. гос. агр. заоч. ун-т, 2004. - 204 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=96484  

4. Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Са-

занов. - СПб.: ЛЕУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=445036  

5. Сазанов, А. А. Молекулярная организация генома птиц [Электронный 

ресурс] : моногр. / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛЕУ им. А.С. Пушкина, 2010. - 108 

с. Режим доступа: https://znanium.com/read?pid=444998   

 

6.2.1. Периодические издания 

Биология сельскохозяйственных животных 

Генетика 

Генетика и селекция сельскохозяйственных животных 

Сельскохозяйственная биология 

Достижения науки и техники АПК. - Москва: Колос. 

Зоотехния. - Москва: Колос. 

Животноводство России. - Москва: Колос. 

Коневодство и конный спорт. - Москва: Колос. 

https://reader.lanbook.com/book/195461#1
https://reader.lanbook.com/book/200846#2
https://e.lanbook.com/reader/book/87579/#1
https://znanium.com/read?pid=550096
https://znanium.com/catalog/document?id=14556
https://znanium.com/catalog/document?id=96484
https://znanium.com/read?pid=445036
https://znanium.com/read?pid=444998


Кролиководство и звероводство. - Москва: Колос. 

Молочное и мясное скотоводство. - Москва: Колос. 

Овцы, козы и шерстяное дело. - Москва: Колос. 

Птицеводство. - Москва: Колос. 

Свиноводство. - Москва: Колос. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном 

поиске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют 

большое практическое значение и являются предметом научных дискуссий в 

рамках изучаемой дисциплины.  

 Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 

планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с те-

матикой учебных аудиторных занятий. 

 

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, после-

довательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на практическом занятии.  

Лаборатор-

но-практи-

ческие заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (мето-

дика полевого опыта),  решение задач по алгоритму и ре-

шение ситуационных задач  Прослушивание аудио- и ви-

деозаписей по заданной теме.  

Самостоя-

тельная 

работа 

Знакомство с электронной базой данных кафедры, основ-

ной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запомина-

ния и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источ-



Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

никам и др. Решение ситуационных задач по своему инди-

видуальному варианту, в которых  обучающемуся 

предлагают  осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения   

данной проблемы. 

 Тестирование - система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Контрольная работа - средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Подготовка к 

экзамену/ 

зачету 

При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

полученные навыки по решению ситуационных задач 

 

6.3.2. Видеоматериалы 

   Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ  – Режим доступа: 

http://www.bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/veterinary%20.php 
 

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы  

 

Электронные ресурсы свободного доступа 

http://elibrary.ru/defaul

tx.asp 

Всероссийский институт научной и технической ин-

формации 

http://www2.viniti.ru Научная электронная библиотека 

http://www.fasi.gov.ru/  Федеральное агентство по науке и инновациям. 

http://www.mcx.ru/  Министерство сельского хозяйства РФ 

http://www.agro.ru/ne

ws/main.aspx 

Агропромышленный комплекс. Новости агротехники, 

агрохимии, животноводства, растениеводства, пере-

работки сельхозпродукции и т.д. Отраслевая доска 

объявлений. Календарь выставок. Блоги. 

http://www.iqlib.ru/  Электронно - библиотечная система, образователь-

ные и просветительские издания. 

http://www.scirus.com/  Научная поисковая система Scirus, предназначенная 

для поиска научной информации в научных журна-

лах, персональных страницах ученых, сайтов универ-

ситетов на английском и русском языках. 

http://www.scintific.na

rod.ru/ 

Научные поисковые системы: каталог научных ре-

сурсов, ссылки на специализированные научные по-

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www2.viniti.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agro.ru/news/main.aspx
http://www.agro.ru/news/main.aspx
http://www.iqlib.ru/
http://www.scirus.com/
http://www.scintific.narod.ru/
http://www.scintific.narod.ru/


исковые системы, электронные архивы, средства по-

иска статей и ссылок. 

http://www.ras.ru/ Российская Академия наук: структура РАН; иннова-

ционная и научная деятельность; новости, объявле-

ния, пресса. 

http://nature.web.ru/ Российская Научная Сеть: информационная система, 

нацеленная на доступ к научной, научно-популярной 

и образовательной информации. 

http://www.extech.ru/li

brary/spravo/grnti/  

Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ) - универсальная классифика-

ционная система областей знаний по научно-

технической информации в России и государствах 

СНГ. 

http://www.cnshb.ru/  Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека   

http://www.agroportal.

ru 

АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая система 

АПК. 

http://www.rsl.ru   Российская государственная библиотека   

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

http://n-t.ru/ Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, 

статьи из журналов, биографии. 

http://www.nauki-

online.ru/ 

Науки, научные исследования и современные техно-

логии 

http://www.aonb.ru/iat

p/guide/library.html 

Полнотекстовые электронные библиотеки 

Ресурсы ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 

http://lib.belgau.edu.ru Электронные ресурсы библиотеки ФГБОУ ВО Белго-

родский ГАУ 

http://ebs.rgazu.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" 

http://znanium.com/ ЭБС «ZNANIUM.COM» 

http://e.lanbook.com/b

ooks/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 

http://www.garant.ru/ Информационное правовое обеспечение «Гарант» 

(для учебного процесса) 

http://www.consultant.

ru 

СПС Консультант Плюс: Версия Проф 

  

 

http://www2.viniti.ru/ 

Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная 

библиотека знаний» - БД ВИНИТИ РАН  

  

http://window.edu.ru/c

atalog/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 

информационным ресурсам»  

 

http://www.ras.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www.extech.ru/library/spravo/grnti/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.agroportal.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://www.nauki-online.ru/
http://www.nauki-online.ru/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/


VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

7.1. Специальные помещения, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории 

Виды специальных помещений Оборудование и технические средства 

обучения 
Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа № 6 

 

Специализированная мебель для обучающихся на       

посадочных мест. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафед-

ра-трибуна напольная, доска меловая настенная.  

Набор демонстрационного оборудования:  

Ноутбук            , проектор          , экран для демон-

страции, 2 акустические колонки. 

Информационные стенды (планшеты настенные): 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

№.765 

  

Доска – 1, стол преподавательский – 1, парта уче-

ническая – 12, витрины – 2, шкаф – 1, муляжи 

животных - 6 

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся с возможностью 

подключения к Интернету и обеспе-

чением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную сре-

ду Белгородского ГАУ (читальные 

залы библиотеки) 

Специализированная мебель; комплект компью-

терной техники в сборе (системный блок: Asus 

P4BGL-MX\Intel Celeron, 1715 MHz\256 Мб 

PC2700 DDR SDRAM\ST320014A (20 Гб, 5400 

RPM, Ultra-ATA/100)\ NEC CD-ROM CD-

3002A\Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics 

Controller, монитор: Proview 777(N) / 786(N) [17" 

CRT], клавиатура, мышь.) в количестве 10 единиц 

с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечения доступа в электронную информаци-

оннообразовательную среду Белгородского ГАУ; 

настенный плазменный телевизор SAMSUNG 

PS50C450B1 Black HD (диагональ 127 см); аудио-

видео кабель HDMI 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования  

Шкаф с антресолью для лабораторного оборудо-

вания – 3, мойка – 2,, образцы кормов и комби-

кормов, лабораторная посуда. 

Сито зерновое СЛП-200- 1,0; 1,2; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0. 

Сито зерновое СЛП-200- 1,0; 1,2; 3,0; 3,5; 4,0; 

5,0/1. Весы Масса-К (НПВ 300г, дискретность 

0,005 г) ВК-300. Влагомер зерна ЛЕПТА Фауна-

М. Весы OHAUS Navigator NVT2201RU (2200Г 

*0,1 г) 30456455, pH-метр стандарт. к-т рН-

150МИ, Весы Масса-К ВК-300 (НПВ 300 г, дис-

кретность 0,005г), Микроскоп цифровой 

Levenhuk D320L, 3,1 Мпикс, Микроскоп цифро-

вой Celestron 40х-600х, Лупа зерновая Л3-П-4.5 

кратн., Ложка-шпатель КТ-267-270.200, Ложка-

шпатель КТ-270А1-270А3. 150, Лоток прямо-



угольный нержавеющий 300*220*30 

Ступка фарфор, с пестиком D90, Магнит подко-

вообразный зерновой (сплав марки ЮНДК), Дос-

ка разборная для зерна ДРЛ-2 – 2 шт. 

 

7.2. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

Виды специальных помещений Оборудование 
Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа № .6  

 

- MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS 

OPL NL. Договор №180 от 12.02.2011. Срок дей-

ствия лицензии – бессрочно; 

- MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Дого-

вор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии 

– бессрочно. 

- Kaspersky Endpoint Security (Договор 

№963/2021 от 23.12.2021. Срок действия до 

28.12.2022). 
Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

№765 

- 

Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся с возможностью 

подключения к Интернету и обеспе-

чением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную сре-

ду Белгородского ГАУ (читальные 

залы библиотеки)  

- MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS 

OPL NL. Договор №180 от 12.02.2011. Срок дей-

ствия лицензии – бессрочно; 

- MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Дого-

вор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии 

– бессрочно. 

- Kaspersky Endpoint Security (Договор №963/2021 

от 23.12.2021. Срок действия до 28.12.2022). 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования  

- 

 

7.3. Электронные библиотечные системы и электронная информацион-

но-образовательная среда  

– ЭБС «ZNANIUM.COM», договор на оказание услуг № 5547эбс/118 с Обще-

ством с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ» от 10.12.2021; 

– ЭБС «AgriLib», лицензионный договор №ПДД 3/15 на предоставление до-

ступа к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВПО РГАЗУ от 

15.01.2015; 

– ЭБС «Лань», договор №74 с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Издательство Лань» от 08.10.2021; 

– ЭБС «Руконт», договор №ДС-284 от 15.01.2016 с открытым акционерным 

обществом «ЦКБ»БИБКОМ», с обществом с ограниченной ответственностью 

«Агентство «Книга-Сервис». 

 



VIII. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В случае обучения в университете инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются особенности психофизического раз-

вития, индивидуальные возможности и состояние здоровья таких обучаю-

щихся.  

Образование обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. Обучающиеся из числа  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Обучение инвалидов осуществляется также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху возможно 

предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект 

лекций; тексты заданий). На аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и (или) тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста н списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению универ-

ситетом обеспечивается выпуск и использование на учебных занятиях аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы) а также обеспечивает обучающихся надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую техни-

ческую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по во-

просам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно- двигательного аппарата материально-технические условия уни-

верситета обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучаю-



щихся в учебные помещения, а также пребывания в них (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). На аудиторных занятиях, а также при про-

ведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим наруше-

ния опорно-двигательного аппарата могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 


