
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

 
 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 
 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель образовательной про-

граммы 
 

_______________  М.Х. Хоконов 

«___»____________ 20___ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института физики и  

математики 

 

_______________  Б.И. Кунижев 

«___»____________ 20___ г. 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МОЛЕКУЛЯРНОЙ  

ГЕНЕТИКЕ» 
 

 
 

Направление подготовки 
 03.04.02  Физика 

(код и наименование направления подготовки) 

 
Магистерская программа  
«Медицинская физика» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

магистр 
 

Форма обучения 
очная  

 
 
 

Нальчик 2023 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике» /сост. 
З.А.Коков – Нальчик: КБГУ, 2023. – 30 с. 

 

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 03.04.02 Физика (Магистерская программа «Медицинская физика») 

в 3-м семестре 2-го курса. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательно-

го стандарта ФГОС3++ высшего образования по направлению подготовки 03.04.02 Физика 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 7 августа 2020 г. № 914, зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 

2020 г. № 59329. 

 

 



 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Содержание стр. 
1. Цели и задачи освоения дисциплины ………... ………………………………... 4 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО………….......……………….......... 4 
3. Требования к результатам освоения  дисциплины ………... …………………. 4 
4. Содержание и структура дисциплины ……….......….......................................... 4 
5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости в 

промежуточной аттестации 
8 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

15 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………................................ 17 
7.1 Нормативно-законодательные акты 17 
7.2. Основная литература…………………………………......................................... 17 
7.3. Дополнительная литература…………………………........................................ 17 
7.4. Периодические издания .......................................................................................... 17 
7.5. 
7.6 

 
 

8. 
9. 

Интернет-ресурсы ………………………………………………………………. 
Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной рабо-
ты 
Материально-техническое обеспечение дисциплины …………........................       
Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины  

  17 
19 
 
 

  24 
  27 

 Приложения   28 



 4 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике» является формиро-
вание у студентов представлений и знаний о физических методах и технологиях, широко 
применяемых  в современной молекулярной генетике.  

Задачи:  
 Формирование у студентов понимания физических явлений и процессов, лежащих в ос-

нове работы современного  оборудования для молекулярно-генетических исследований. 
 Овладеть практическими основами проведения молекулярно-генетических исследований. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина «Физические методы в молекулярной генетике» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисци-
плины учебного плана подготовки по направления 03.04.02 Физика (магистерская программа 
«Медицинская физика»). 

Дисциплина является теоретической и методологической основой для понимания  роли и 
места (классификация) применяемых в молекулярно-генетических  исследованиях физиче-
ских методов и технологий. 

Программа дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике» главным обра-
зом  ориентирована на изучение важнейших  физических методов и  технологий, получив-
ших  широкое  практическое применение в генетических исследованиях.  

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС3++ ВО по  направлению подготовки 03.04.02 Физика 
(уровень магистратуры): 

Профессиональные компетенции 
ПКС-3: Способен практически применять научные знания, имеющие отношение к физике, 
биологии, экологии, медицине, статистике, технике и технологии для выявления и лечения 
заболеваний и нарушений органов и систем организма человека, проводить оценку состоя-
ния и эффективно эксплуатировать медицинское оборудование и приборы, разрабатывать и 
обеспечивать управление медицинскими информационными системами.   

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: основные теоретические представления о физических методах и технологиях, 

применяемых в молекулярной генетике, методы и  устройство оборудования для проведения 
молекулярно-генетических исследований.  

Уметь:  работать с современным набором оборудования для генетических исследований, 
проводить сравнительный анализ и классификацию технико-экономических параметров обо-
рудования, применяемых в медицинской практике. 

Владеть  навыками  работы на современном оборудовании для исследования генетиче-
ского материла, иметь представление о методах исследований,  применяемых в медицине и 
биологии. 

Приобрести опыт: в практической реализации важнейших методов исследования гено-
мов живых организмов.  

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
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перечень оценочных средств и контролируемых компетенций 
 

 

№ Наименование 
раздела  Содержание раздела 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства  

1 2 3  4 
1. Раздел 1. Пред-

мет, задачи и ме-
тоды молекуляр-
ной генетики.  
Классификация 
физических мето-
дов исследова-
ний. 

Предмет, методы и задачи 
молекулярной генетики.  
Классификации физических и 
физико-химических методов 
и технологий, применяемых в 
молекулярной генетике. 

ПКС-3 ДЗ, О, ЛР 

2. Раздел 2. Методы 
рентгеновской  
кристаллографии 
и электронной 
микроскопии в 
генетике.   

Рентгеновская дифракция и ее 
роль в исследовании трех-
мерной структуры ДНК. 
Электронная микроскопия.  

ПКС-3 ДЗ, К, Т, О, ЛР 

3. Раздел 3. Методы 
выделения,  раз-
деления и анали-
за компонентов 
ДНК. 
 

Основные приемы выделения 
и очистки нуклеиновых кис-
лот. Центрифугирование.  
Электрофоретическое и хро-
матографическое разделение 
ДНК.  
Выделение метафазных хро-
мосом с помощью проточной 
цитометрии.  
Спектрофотометрический ме-
тод определения концентра-
ции нуклеиновых кислот. 

ПКС-3 ДЗ, О, ЛР 

4. Раздел 4. Техно-
логии ПЦР и се-
квенирования 
ДНК.  
Генетические 
биочипы. 

Физико-химические методы:  
Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и ее разновидности. 
Возможности ПЦР.  
Секвенирование ДНК. Мето-
ды определения локализации 
генов с помощью меченых 
ДНК-зондов. 
Детекция ДНК в агарозном 
геле. 
Генетические биочипы. 

ПКС-3 ДЗ, К, Т, О, ЛР 

5 Раздел 5. Попу-
ляционно-
статистический 
метод в молеку-
лярной генетике. 
Биоинформатика. 

Популяционно-
статистический метод в моле-
кулярной генетике. Популя-
ционный анализ. Биоинфор-
мационные методы в генети-
ке. 

ПКС-3 ДЗ, О, ЛР 
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6. Раздел 6. При-
борное обеспече-
ние молекулярно-
генети-ческого 
анализа.  

Классификация и назначение. 
Ведущие производители. 
Оборудование Медико-
биологического центра КБГУ. 

ПКС-3 ДЗ, К, Т, О, ЛР 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной ра-

боты (ЛР),  курсовой работы (КР),  домашнего задания (ДЗ),  написание реферата (Р),  колло-
квиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т), опрос (О) и т.д. 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц (180 часов) 

 

Вид работы Трудоемкость, час. 
 3 семестр  3 семестр 

Общая трудоемкость  в зач. ед. (час.) 5 (180) 5 (180) 
Контактная работа (в часах): 48 48 

Лекции (Л)  16 16 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмот-

рены 
Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмот-

рены 
Самостоятельная работа (в часах), в т.ч. кон-

тактная работа: 
105 105 

Курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмот-
рена 

Доклад (Д) 3 3 
Контрольная работа (К) 4 4 
Самостоятельное изучение разделов 98 98 
Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 

27 27 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
 

4.3. Содержание дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ 
занятия 

 
Тема 

1 2 

1 

Тема 1. Предмет, задачи и методы молекулярной генетики. Клас-
сификация физических методов исследований. 
Предмет, методы и задачи молекулярной генетики.  
Классификации физических и физико-химических методов и техноло-
гий, применяемых в молекулярной генетике. 

2 

Тема 2. Методы рентгеновской  кристаллографии и электронной 
микроскопии в генетике.   
Рентгеновская дифракция и ее роль в исследовании трехмерной струк-
туры ДНК. Электронная микроскопия. 

3 Тема 3. Методы выделения,  разделения и анализа компонентов 
ДНК. 
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№ 
занятия 

 
Тема 

1 2 
Основные приемы выделения и очистки нуклеиновых кислот. Центри-
фугирование.  
Электрофоретическое и хроматографическое разделение ДНК.  
Выделение метафазных хромосом с помощью проточной цитометрии.  
Спектрофотометрический метод определения концентрации нуклеино-
вых кислот. 

4 

Тема 4. Технологии ПЦР и секвенирования ДНК.  
Генетические биочипы. 
Физико-химические методы:  
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее разновидности. Возможности 
ПЦР.  
Секвенирование ДНК. Методы определения локализации генов с помо-
щью меченых ДНК-зондов. 
Детекция ДНК в агарозном геле. 
Генетические биочипы. 

5 

Тема 5. Популяционно-статистический метод в молекулярной гене-
тике. Биоинформатика. 
Популяционно-статистический метод в молекулярной генетике. Попу-
ляционный анализ. Биоинформационные методы в генетике. 

6 

Тема 6. Приборное обеспечение молекулярно-генети-ческого анали-
за.  
Классификация и назначение. Ведущие производители. Оборудование 
Медико-биологического центра КБГУ. 

 

4.4. Содержание дисциплины (практические занятия) 

Таблица 4. Практические  занятия  

№ 
занятия Тема  

1 3 
1. Общие представления о структуре нуклеиновых кислот.  

2. Выделение ДНК из цельной крови. Выделение геномной ДНК из культуры 
клеток. 

3. Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
4. Детекция ДНК в агарозном геле. 
5. Анализ продуктов реакции амплификации в агарозном геле. 
6. Определение концентрации нуклеиновых кислот 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 
1. Биологические и биохимические методы молекулярной биологии 
2. Методы генетической инженерии. 
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3. Геномная дактилоскопия и ее использование в популяционных исследованиях. 
4. Картирование геномов. Международная научная программа "Геном человека" 
5. Спортивная и предиктивная геномика 
6. Редактирование  ДНК 

 
5. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости в проме-
жуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформирован-
ные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по 
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация (смотри распределение баллов в Приложении № 2). 

 
5.1 Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 
коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом теку-
щего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисципли-
ны «Физические методы в молекулярной генетике» и включает: ответы на теоретические во-
просы на практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на 
практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий 
(например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, 
рефератов, эссе, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподава-
телем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности зада-
ния. 

 
5.1.1 Вопросы по темам дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике» 
(контролируемая компетенция  ПКС-3): 
 
Примеры вопросов 
Тема 1. Предмет, задачи и методы молекулярной генетики. Классификация физических 
методов исследований. 
1. Предмет, методы и задачи молекулярной генетики. 
2. Классификации физических и физико-химических методов и технологий, применяемых 

в молекулярной генетике. 
Тема 2. Методы рентгеновской  кристаллографии и электронной микроскопии в гене-
тике.   
1. Рентгеновская дифракция и ее роль в исследовании трехмерной структуры ДНК.  
2. Электронная микроскопия. 
Тема 3. Методы выделения,  разделения и анализа компонентов ДНК. 
1. Основные приемы выделения и очистки нуклеиновых кислот.  
2. Центрифугирование.  
3. Электрофоретическое и хроматографическое разделение ДНК.  
4. Выделение метафазных хромосом с помощью проточной цитометрии.  
5. Спектрофотометрический метод определения концентрации нуклеиновых кислот. 

Тема 4. Технологии ПЦР и секвенирования ДНК.  
Генетические биочипы. 
1. Физико-химические методы:  
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2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее разновидности. Возможности ПЦР.  
3. Секвенирование ДНК.  
4. Методы определения локализации генов с помощью меченых ДНК-зондов. 
5. Детекция ДНК в агарозном геле. 
6. Генетические биочипы. 
Тема 5. Популяционно-статистический метод в молекулярной генетике. Биоинформа-
тика. 
1. Популяционно-статистический метод в молекулярной генетике.  
2. Популяционный анализ. Биоинформационные методы в генетике. 
Тема 6. Приборное обеспечение молекулярно-генетического анализа.  
1. Классификация и назначение. Ведущие производители.  
2. Оборудование Медико-биологического центра КБГУ. 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося по 

дисциплине «Физические методы в молекулярной генетике». Развёрнутый ответ студента 
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следующей 
шкале: 

1  балл, ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение физических  

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

0.7  балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требо-
ваниям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

0.5 балла, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 
Баллы могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении занятия. 
 
5.1.2. Оценочные материалы для выполнения докладов по дисциплине (контролиру-

емая компетенция  ПКС-3): 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-
ное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы 

Примерные темы докладов (рефератов) 
1. Биологические и биохимические методы молекулярной биологии 
2. Методы генетической инженерии. 
3. Геномная дактилоскопия и ее использование в популяционных исследованиях. 
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4. Картирование геномов. Международная научная программа "Геном человека". 
5. Спортивная и предиктивная геномика. 
6. Редактирование  ДНК. 

Требования к докладу: 
Общий объём доклада 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25; рисунки должны создавать-
ся в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы 
выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не до-
пускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стан-
дартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 
кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 
начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных разде-
лов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), 
списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-
ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) поряд-
кового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень 
оригинальности текста – 50%. 

Критерии оценки доклада: 
«отлично» (3 балл) ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий 

подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отме-
чается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полно-
стью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (2 балла) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творче-
ских находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточ-
но полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (0,5 балла) – обучающийся выполнил большую часть возло-
женной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со зна-
чительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (менее 0.3 баллов) 
– обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь отдельные несущественные 
поручения. Документация не сдана. 
 
5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осуществляется 
по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по 
окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 
проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В 
течение семестра проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное 
или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. На рубежные кон-
трольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все разделы) по 
дисциплине. 

5.2.1 Коллоквиум (контролируемая компетенция  ПКС-3): 
1 контрольная точка 

1. Что является предметом генетики?  
2. Основные теоретические проблемы, изучаемые генетикой: 
3. Каковы основные методы изучения генетики?  
4. Что вы знаете об этапах развитии молекулярной  генетики?  
5. Какое значение имеет генетика для практики? 
6. Физические и физико-химические методы изучения ДНК.  
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7. Физические основы метода рентгенодифракционного анализа структуры биомакромо-
лекул. 

8. Устройство  рентгеновских дифрактометров. ДРОН-7. 
9. Технология подготовки и проведения исследования структуры биомакромолекул с 

помощью рентгенодифракционного анализа. 
10. Метод электронной микроскопии в биологии. Физические основы. 
11. Устройство электронного микроскопа. 

2 контрольная точка 
1. Основные приемы выделения и очистки нуклеиновых кислот.  
2. Центрифугирование. 
3.  Методы рестрикционного анализа.  
4. Электрофоретическое и хроматографическое разделение ДНК.   
5. Выделение метафазных хромосом с помощью проточной цитометрии.  
6. Физические и биохимические основы спектрофотометрического метода. 
7. Устройство спектрофотометра. Схема регистрации. 
8. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее разновидности. Возможности ПЦР.  
9. Секвенировкание ДНК. 
10. Методы определения локализации генов с помощью меченых ДНК-зондов.  
11. Детекция ДНК в агарозном геле. 
12. Анализ продуктов реакции амплификации в агарозном геле.  
13. Генетические биочипы. 

3 контрольная точка 
1. Популяционно-статистический метод в молекулярной генетике.  
2. Популяционный анализ.  
3. Биоинформационные методы в генетике. 
4. Классификация и назначение оборудования для молекулярно-генетического анализа.  
5. Ведущие производители оборудования.  
6. Оборудование Медико-биологического центра КБГУ. 

 
Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контрольные работы; коллоквиум) 

«отлично» (6 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недоче-
тов; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме 
практической работы, решено 100% задач; 

«хорошо» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся 
демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической рабо-
ты, допуская незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (3 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не 
менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. 
Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, 
решено 55% задач 

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (менее 3 баллов) – ставит-
ся за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно вы-
полнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся  дает неверную оценку ситуации, решено менее 50 

% задач. 
 

5.2.2. Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине  (контролируемая 
компетенция  ПКС-3): 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений студента. 

Образцы тестовых заданий: 
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РЕЙТИНГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 1 
Задание 1. На рисунке изображен(а): 

 
+: дифракционная картина белкового кристалла 
-: прямое (проекционное ) изображение белкового кристалла в поле рентгеновского 
излучения 
-: обратно расеянное рентгеновское изображение белкового кристалла 
-: дифракционное изображение белкового кристалла в ИК-лучах 
Задание 2. Эффекты взаимодействия  электронного луча с объектом. Вторичные электроны 
обозначены под номером: 

 
+: 8  
+: 9 
+: 3 
+: 4 
+: 5 
Задание 3. В 1934 г. было обнаружено, что кристалл пепсина дает четкую картину 
дифракции рентгеновых лучей: 
+: Берналом и Кроуфутом 
-: Лоуренсом и Барном 
-: Брэггом и Блохом 
-: Наунсфильдом и Кормаком 
 

РЕЙТИНГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 2 
 

Задание 1. Методы выделения ДНК обычно включают следующие этапы:  
1) #$#  клеток (или разрушение физическим, механическим способом);  
2) ферментативное разрушение белков протеиназами и/или депротеинизацию клеточного ли-

зата с помощью фенола и хлороформа;  
3) центрифугирование для удаления денатурированных белков и фрагментов клеточных ор-

ганелл.  
Затем ДНК осаждают из раствора этанолом и после центрифугирования растворяют осадок в 
буферном растворе. Вместе с ДНК частично выделяется и РНК, от которой избавляются с 
помощью фермента РНКазы.  
+: лизис 
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Задание 2.  Разделение веществ с помощью центрифугирования основано на разном поведе-
нии частиц в #$# поле. Суспензию частиц, помещённую в пробирку, загружают в ротор, 
установленный на валу привода центрифуги. В центробежном поле частицы, имеющие раз-
ную плотность, форму и размеры, осаждаются с разной скоростью 
+: центробежном 
Задание 3.  #$# – определение концентрации белков и нуклеиновых кислот по оптической 
плотности, свойстве, основанном на способности азотистых оснований (нуклеиновые кисло-
ты) и пептидных групп (белки) поглощать свет в УФ-областях. 
+: cпектрофотометрия 

РЕЙТИНГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 3 
 

Задание 1. Закон Харди — Вайнберга описывает условия  генетической стабильности  #$#. 
+: популяции 
Задание 2. #$#– это наука о хранении, извлечении, организации, анализе, интерпретации и 

использовании биологической информации. 
+: биоинформатика 
Задание 3. Наблюдаемая  гетерозиготность : 

+: 
1 n

i
j

Ho h
n

   

-: 
1

2 2 2

1 1 1
1 2

l l l

i i j
i i j i

PIC P P P


   

     

-: Na = 1 / (∑ )   
Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
«отлично» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
«хорошо» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«удовлетворительно» (2 балл) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«неудовлетворительно» (1 балл) – получают обучающиеся правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопро-
сов. 
5.3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации. Целью промежуточных 
аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оцени-
вания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осу-
ществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине 
«Физические методы в молекулярной генетике» в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной или  письменной форме. Для  
подготовки студенту предоставляются 1 час (60 минут).  На промежуточную аттестацию от-
водится до 30 баллов. 

Вопросы, выносимые на экзамен (контролируемая компетенция  ПКС-3): 
1. Что является предметом генетики?  
2. Основные теоретические проблемы, изучаемые генетикой: 
3. Каковы основные методы изучения генетики?  
4. Что вы знаете об этапах развитии молекулярной  генетики?  
5. Какое значение имеет генетика для практики? 
6. Физические и физико-химические методы изучения ДНК.  
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7. Физические основы метода рентгенодифракционного анализа структуры биомак-
ромолекул. 

8. Устройство  рентгеновских дифрактометров. ДРОН-7. 
9. Технология подготовки и проведения исследования структуры биомакромолекул с 

помощью рентгенодифракционного анализа. 
10. Метод электронной микроскопии в биологии. Физические основы. 
11. Устройство электронного микроскопа. 
12. Основные приемы выделения и очистки нуклеиновых кислот.  
13. Центрифугирование. 
14.  Методы рестрикционного анализа.  
15. Электрофоретическое и хроматографическое разделение ДНК.   
16. Выделение метафазных хромосом с помощью проточной цитометрии.  
17. Физические и биохимические основы спектрофотометрического метода. 
18. Устройство спектрофотометра. Схема регистрации. 
19. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее разновидности. Возможности ПЦР.  
20. Секвенировкание ДНК. 
21. Методы определения локализации генов с помощью меченых ДНК-зондов.  
22. Детекция ДНК в агарозном геле. 
23. Анализ продуктов реакции амплификации в агарозном геле.  
24. Генетические биочипы. 
25. Популяционно-статистический метод в молекулярной генетике.  
26. Популяционный анализ.  
27. Биоинформационные методы в генетике. 
28. Классификация и назначение оборудования для молекулярно-генетического ана-

лиза.  
29. Ведущие производители оборудования.  
30. Оборудование Медико-биологического центра КБГУ. 

 
Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 

«отлично» (до 30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в 
материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению сложных за-
даний, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без 
ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (до 20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно ориен-
тируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество 
ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полно-
стью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недоче-
тов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (15  баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно 
высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и 
затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обуча-
ющийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, 
решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (0 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают значи-
тельные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В 
работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 
менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% 
задач. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выпол-
нения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дис-
циплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, харак-
теризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода 
обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисци-
плины «Физические методы в молекулярной генетике» в 3-м семестре является экзамен. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляю-
щих Приложение № 2. В течение учебного процесса студент обязан отчитаться по теорети-
ческому материалу и практическим занятиям: опросы, индивидуальные задания.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 
освоения дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материа-
лом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-
ны, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене 
студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет 
четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания 
содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания ос-
новного (программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей 
отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы ча-
стично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент де-
монстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргу-
ментированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполнен-
ные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части программного 
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в мате-
риале, незнание основных понятий дисциплины. 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенции ПКС-3 представлены в 
таблице ниже. 
 
 
Наименование 
компетенции 

Индикаторы  
достижений 

Основные показатели оценки 
 результатов обучения 

Оценочные 
средства 

ПКС-3: Спо-
собен практи-

ПКС-3.1: 
Применяет 

Обучающийся знает теоретический 
материал, относящийся к данной 

Тестовые задания; 
устный или пись-
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чески приме-
нять научные 
знания, имею-
щие отноше-
ние к физике, 
биологии, эко-
логии, меди-
цине, стати-
стике, технике 
и технологии 
для выявления 
и лечения за-
болеваний и 
нарушений ор-
ганов и систем 
организма че-
ловека, прово-
дить оценку 
состояния и 
эффективно 
эксплуатиро-
вать медицин-
ское оборудо-
вание и прибо-
ры, разрабаты-
вать и обеспе-
чивать управ-
ление меди-
цинскими ин-
формацион-
ными систе-
мами     

на практике  
научные зна-
ния, имею-
щие отноше-
ние к физике, 
биологии, 
экологии, 
медицине, 
статистике, 
технике и 
технологии 
для выявле-
ния и лече-
ния заболе-
ваний и 
нарушений 
органов и си-
стем орга-
низма чело-
века с ис-
пользовани-
ем физиче-
ских методов 
диагностики 
и терапии 

компетенции (в том числе знает 
правила, последовательность, алго-
ритм выполнения действий, уме-
ний). Может его воспроизвести (с 
разной степенью точности), отве-
тить на уточняющие вопросы.  
Знает основные теоретические 
представления о физических мето-
дах и технологиях, применяемых в 
молекулярной генетике, методы и  
устройство оборудования для про-
ведения молекулярно-генетических 
исследований. 

менный опрос; 
коллоквиум; собе-
седование по тео-
ретическому мате-
риалу; зачет; пред-
полагающие такую 
часть, как воспро-
изведение (изложе-
ние) теоретическо-
го материала по 
дисциплине. 
Выполнение и за-
щита курсовой ра-
боты, реферата; 
презентация отчета 
по модели; другие 
виды работ и зада-
ний, предполагаю-
щие интегрирован-
ный (и/или ком-
плексный) характер 
и позволяющие 
обучающимся про-
демонстрировать 
наибольшее коли-
чество компетен-
ций; 

 экзамен. 
 

Обучающийся демонстрирует уме-
ния (с различной степенью само-
стоятельности), относящийся к дан-
ной компетенции. 
Умеет работать с современным 
набором оборудования для генети-
ческих исследований, проводить 
сравнительный анализ и классифи-
кацию технико-экономических па-
раметров оборудования, применяе-
мых в медицинской практике. 
Владение знаниями и умениями, как 
готовность самостоятельного при-
менения их, демонстрировать, осу-
ществлять деятельность в различ-
ных ситуациях, относящихся к дан-
ной компетенции. Обучающийся 
демонстрирует деятельность (спо-
собы деятельности). Способен от-
бирать и интегрировать имеющиеся 
знания и умения исходя из постав-
ленной цели, проводить самоанализ 
и самооценку. 
Владеет (быть в состоянии про-
демонстрировать) навыками  рабо-
ты на современном оборудовании 
для исследования генетического 
материла, иметь представление о 
методах исследований,  применяе-
мых в медицине и биологии. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Нормативно-законодательные акты 
1. Гражданский кодекс РФ: [электронный ресурс]// Доступ из справочной системы "Гарант". 
http://www.garantexpress.ru. 
2.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния.  ФГОС 03.03.02 Физика (3+) 
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/146/?f=%2Fuploadfiles%2Ffgosvob%2F030302_Fisika.pdf 

http://www.garantexpress.ru/
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7.2. Основная литература 
1. Боготова З.И., Биттуева М.М., Паритов А.Ю., Хандохов Т.Х., Гидова Э.М., Керефова 

М.К. Молекулярно-генетические методы исследований. Методические рекомендации 
к лабораторным работам по курсу «Молекулярно-генетические методы исследований 
и эволюция живых систем» – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2010. –  51 c. (Библиотека 
КБГУ) 

2. Льюин Б. Гены.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –896 с. (Библиотека КБГУ) 
3. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. – М.: Техносфера.2005, -256 с. 

(Библиотека КБГУ) 
4. Кузнецова Вл., Кузнецоа В.В., Романова Г.А. Молекулярно-генетические и биохими-

ческие методы в современной биологии растений. –М: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний.2012.–487 с. (Библиотека КБГУ) 

 
7.3. Дополнительная литература 

1. Албертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. М., 1986, 1987. (Библиотека КБГУ) 
2. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2006. 
3. Заяц Р.Г.и др. Общая и медицинская генетика. Ростов-на-Дону, 2002. 
4. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., 2003. 
5. Генетика. Под ред. Иванова В.И. М., 2006. 
6. Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М., 2005 
7. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. М., 2003. 
8. Муминов Т.А., Куандыков Е.У. Основы молекулярной биологии (курс лекций). Алма-

ты, 2007. 
9. Фаллер Д. М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. М., 2006. 
10. Комов, В.П. Биохимия / В.П. Комов, В.Н.Шведова.– М.: Дрофа, 2004.-639с. 
11. Горбунова В.Н., Баранов В.С. Введение в молекулярную диагностику и генотерапию 

наследственных заболеваний. – СПб.: «Специальная литература», 1997.– 287 с.: илл. 
ISBN 5-87685-076-4 

12. Сулимова Г.Е., Удина И.Г., Зинченко В.В. Анализ полиморфизма ДНК с использова-
нием метода полимеразной цепной реакции. Методическое пособие. – Москва: 
«МАКСПресс» – 2006. – 77 с. 

7.4 Периодические издания 
1. Журнал «Генетика», http://www.vigg.ru/genetika/ 
2. Журнал «Медицинская генетика», http://www.med-gen.ru/science-action/journal-

med-gen/ 
7.5. Интернет-ресурсы 

1. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org 
2. FLORANIMAL.ru (www.floranimal.ru), 
3. MolBiol.ru: http://molbiol.ru 
4. Биопедия - (www.biopedia.ru), 
5. TerraNorte (www.terranorte.iki.rssi.ru). 
6. http://www.glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей. 
7. http://www.krugosvet.ru - Онлайн энциклопедия Кругосвет. 
8. http://www.speleogenesis.info/ - Виртуальный научный журнал. 
9. http://www.ecoline.ru/books -Электронная экологическая библиотека 
 общие информационные, справочные и поисковые: 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 
3. Материалы сайта www.wikipedia.org. 

– к современным профессиональным базам данных: 
 

http://www.vigg.ru/genetika/
http://www.floranimal.ru/
http://molbiol.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.wikipedia.org/
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Перечень актуальных электронных информационных баз данных,  
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ (2023-2024 уч.г.) 

№
п
/
п 

Наимено-
вание 

электрон-
но-го ре-

сурса 

Краткая характери-
стика 

Адрес 
сайта 

Наименование ор-
ганизации-

владельца; рекви-
зиты договора 

Условия 
доступа 

1.  Научная 
электрон-
ная биб-
лиотека 

(НЭБ 
РФФИ) 

Электр. библиотека 
научных публикаций -  
около 4000 иностранных 
и 3900 отечественных 
научных журналов, ре-
фераты публикаций 20 
тыс. журналов, а также 
описания 1,5 млн. зару-
бежных и российских 
диссертаций; 2800 росс. 
журналов на безвозмезд-
ной основе 

http://eli
brary.ru 

 

ООО «НЭБ» 
Лицензионное со-
глашение №14830 

от 01.08.2014г. 
Бессрочное 

Полный 
доступ  

2.  ЭБС «Кон-
сультант 
студента»  

 13800 изданий по всем 
областям знаний, вклю-
чает более чем 12000 
учебников и учебных 
пособий для ВО и СПО, 
864 наименований жур-
налов и 917 монографий. 

http://w
ww.stud

med-
lib.ru 

http://w
ww.med
collegeli

b.ru  

ООО «Консультант 
студента» 

(г. Москва) 
 Договор 

№750КС/07-2022 
От 26.09.2022 г. 

Активен до 
30.09.2023г. 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

3.  «Электрон-
ная биб-
лиотека 
техниче-

ского вуза» 
(ЭБС 

«Консуль-
тант сту-
дента») 

Коллекция «Медицина 
(ВО) ГЭОТАР-Медиа. 
Books in English (книги 
на английском языке)» 

http://w
ww.stud

med-
lib.ru 

ООО «Политехре-
сурс» 

(г. Москва) 
 Договор 

№849КС/03-2023 
от 11.04.2023 г. 

Активен до 
19.04.2024г. 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

4.  ЭБС 
«Лань» 

Электронные версии 
книг ведущих изда-
тельств учебной и науч-
ной литературы (в том 
числе университетских 
издательств), так и элек-
тронные версии перио-
дических изданий по 
различным областям 
знаний. 

https://e.
lanbook.

com/ 

ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
(г. Санкт-

Петербург) 
Договор 

№41ЕП/223 
от 14.02.2023 г. 

Активен до 
15.02.2024г. 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

5.  Нацио-
нальная 

электрон-
ная биб-
лиотека 

РГБ 

Объединенный элек-
тронный каталог фондов 
российских библиотек, 
содержащий  
4 331 542 электронных 
документов образова-

https://r
usneb.ru

/  

ФГБУ «Российская 
государственная 

библиотека» 
Договор 

№101/НЭБ/1666-п 
от 10.09.2020г. 

Доступ с 
элек-

тронного 
читаль-

ного зала 
библио-

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
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тельного и научного ха-
рактера по различным 
отраслям знаний 

Бессрочный   теки 
КБГУ 

6.  ЭБС 
«IPSMART

» 

107831 публикаций, в 
т.ч.: 19071 – учебных из-
даний, 6746 – научных 
изданий, 700 коллекций, 
343 журнала ВАК, 2085 
аудиоизданий. 

http://ipr
booksho

p.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

(г. Москва) 
Договор №75/ЕП-

223 
от 23.03.2023 г. 

Активен до 
02.04.2024г. 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

7.  ЭБС 
«IPSMART

» 
(ЭОР РКИ) 

Тематическая коллекция 
«Русский язык как ино-
странный» 
Издательские коллекции:  
«Златоуст»; «Русский 
язык. Курсы»; «Русский 
язык» (Курсы УМК 
«Русский язык сегодня» - 
6 книг) 

http://ipr
booksho

p.ru/ 
http://w
ww.ros-
edu.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

(г. Москва) 
Договор 

№142/ЕП-223 
от 18.05.2023 г. 

срок предоставле-
ния лицензии:  
с 01.06.2023 по 

01.06.2024 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ)  

8.  ЭБС 
«Юрайт» 
для СПО 

Электронные версии 
учебной и научной лите-
ратуры издательств 
«Юрайт» для СПО и 
электронные версии пе-
риодических изданий по 
различным областям 
знаний. 

https://u
rait.ru/ 

ООО «Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» (г. 

Москва) 
Договор №305/ЕП-

223 
От 27.10.2022 г. 

Активен до 
31.10.2023  

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

9.  ЭБС 
«Юрайт» 
для ВО 

Электронные версии 
8000 наименований 
учебной и научной лите-
ратуры издательств 
«Юрайт» для ВО и элек-
тронные версии перио-
дических изданий по 
различным областям 
знаний. 

https://u
rait.ru/ 

ООО «Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» (г. 

Москва) 
Договор №44/ЕП-

223 
От 16.02.2023 г. 

Активен с 
01.03.2023 г. 

по 29.02.2024 г. 

Полный 
доступ 
(реги-

страция 
по IP-

адресам 
КБГУ) 

10.  Polpred.co
m. Ново-

сти. Обзор 
СМИ. Рос-
сия и зару-

бежье  

Обзор СМИ России и 
зарубежья. Полные тек-
сты + аналитика из 600 
изданий по 53 отраслям 

http://po
lpred.co

m 

ООО «Полпред 
справочники» 

Безвозмездно (без 
официального до-

говора)  

Доступ 
по IP-

адресам 
КБГУ 

11.  Президент-
ская биб-
лиотека 
им. Б.Н. 
Ельцина 

Более 500 000 электрон-
ных документов по ис-
тории Отечества, рос-
сийской государственно-
сти, русскому языку и 
праву 

http://w
ww.prlib

.ru 
 

ФГБУ «Президент-
ская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина» 
(г. Санкт-

Петербург) 
Соглашение от 

Автори-
зованный 
доступ из 
библио-

теки 
(ауд. 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/
http://www.ros-edu.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
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15.11.2016г. 
Бессрочный  

 

№115, 
214) 

 
 

4. Сайт с материалами по медицинской физике zkokov.zbaza.ru  
5. Сайт Ассоциации медицинских физиков РФ http://www.amphr.ru/  
6. Электронная библиотека кафедры теоретической и экспериментальной физики. 
 

7.6 Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная работа по дисциплине «Физические методы в молекулярной генетике» со-

стоит из контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Доля 
контактной учебной работы в общем объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, 
составляет 35 % (в том числе лекционных занятий – 12 %, практических занятий – 23%), до-
ля самостоятельной работы – 65 %. Соотношение лекционных и практических занятий к об-
щему количеству часов соответствует учебному плану направления 03.03.02 Физика, про-
филь «Медицинская физика» 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные во-
просы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные 
моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

Методические указания к практическим занятиям 
 Практические работы проводятся после лекций и носят разъясняющий, обобщающий 

и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в аудитории, но и за пределами 
учебного заведения. 

Основными видами учебных занятий при изучении курса «Физические методы в мо-
лекулярной генетике» являются лекции, практические занятия и контролируемая самостоя-
тельная работа студентов с изучением ими рекомендованной литературы.  

В  ходе  практических  работ  студенты  воспринимают  и  осмысливают  новый  
учебный  материал. Практические  занятия  носят  систематический характер, регулярно сле-
дуя за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями.   

Практические  работы  выполняются  согласно графика учебного  процесса  и  само-
стоятельной  работы  студентов  по  дисциплинам. При этом соблюдается принцип индиви-
дуального выполнения работ.  

Практические занятия служат углублению и закреплению знаний студентов, получен-
ных ими в ходе лекций. Проводятся практические занятия по узловым и наиболее сложным 
темам учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и 
на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие эле-
ментов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими 
студентами.  

Кроме того, практические занятия позволяют разобраться в сложных вопросах, возни-
кающих в процессе самостоятельной работы, и сформировать необходимые навыки и уме-
ния. Указанная форма проведения занятий развивает ораторские способности, совершен-
ствует навыки выступления. Являясь одним из основных видов учебных занятий, практика 
подводит итог самостоятельной работе студентов по каждой теме. При этом практические 
занятия дают положительные результаты только в том случае, если им предшествует доста-
точно эффективная и плодотворная работа по самостоятельному изучению рекомендованной 
основной и дополнительной литературы. 

Базовыми видами учебной работы студентов являются аудиторная и самостоятельная. 
Причем, аудиторной работе на практических занятиях, обязательно должна предшествовать 
самостоятельная работа студента. В частности, подготовку к практическим занятиям по дис-
циплине «Физические методы в молекулярной генетике» рекомендуется начинать заблаго-
временно и проводить в следующей последовательности: уяснение темы и основных вопро-

http://www.amphr.ru/
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сов, выносимых на занятие; определение порядка подготовки к семинару (когда и какую ли-
тературу изучить, на какие вопросы обратить особое внимание); ознакомление с литерату-
рой, и её изучение. При изучении литературы необходимо переработать информацию, глубо-
ко осмыслив прочитанное. В ходе подготовки к занятию студенты могут выполнить: 
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработку учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовку докладов для практических занятий; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовку 

заключения по обзору; 
- решение задач, упражнений; 
- работу с тестами и вопросами для самопроверки; 
и т.д. 

При подготовке к ответу студент должен обратить внимание на следующие требова-
ния: свободное изложение материала; аргументированность всех содержащихся в ответе вы-
водов и заключений; культуру речи. Выступающий должен уметь отстаивать свои результа-
ты. Студенты должны быть готовы к выступлению добровольно или по вызову преподавате-
ля по всем вопросам, рассматриваемым на занятии.  

В ходе практического занятия студентам рекомендуется внимательно слушать вы-
ступления товарищей, делать при необходимости записи, а также замечать допущенные в 
решениях студентов неточности, ошибки и исправлять их. В конце занятия преподаватель 
подводит итоги изучения темы, объявляет оценки, полученные студентами, дает в случаи 
необходимости рекомендации по дополнительной работе над отдельными вопросами темы. 

 
Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,  творческо-
го  подхода  к  решению  проблем  учебного  и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  
- систематизации  и  закрепления  полученных  теоретических  знаний и практических уме-
ний обучающихся;  
- углубления и расширения теоретических знаний;  
- формирования умений использовать специальную литературу;  
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся: творческой инициа-
тивы, ответственности и организованности;  
- формирования  самостоятельности  мышления,  способностей  к саморазвитию, самосовер-
шенствованию и самореализации;  
- развития исследовательских умений.   

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях  под  
непосредственным  руководством  преподавателя  и  по  его заданию.  

 Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  по  заданию преподавателя без 
его непосредственного участия.  

Виды  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы,  их содержание  и  ха-
рактер  могут  иметь  вариативный  и  дифференцированный характер,  учитывать  специфи-
ку  изучаемой  учебной  дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 
двух форм:  
- самоконтроль и самооценка обучающегося;  
- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Формы самостоятельной работы студентов полностью определяются содержанием 
учебной дисциплины. В качестве основных форм самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике» можно выделить сле-
дующие:  
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- выполнение домашних заданий; 
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к коллоквиуму; 
- самостоятельное изучение теоретического материала и литературы; 
- подготовка к контрольной работе; 
- самостоятельная проверка собственных знаний; 
- подготовка к зачету. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при текущей, рубежной и промежуточной аттестации студента. Немаловажную роль при 
этом должны играть систематичность и плодотворность проводимой самостоятельной рабо-
ты.  

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с це-
лями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чте-
ния, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод 
основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного кур-
са выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспек-
тированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если 
при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов 
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литера-
туры с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной ин-
формации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

а) Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; ав-
тор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем со-
поставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
б) Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

в) Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментиро-

вания. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литера-

туры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в 
тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литерату-
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ры. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из кото-
рых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст 
и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, мате-
риала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. 
Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, про-
комментирует материал многочисленными примерами. 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 
Экзамен в VIII-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений обу-

чающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в про-
цессе самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К экзамену до-
пускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного 
контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-
методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополни-
тельную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель со-
ставляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоретиче-
ские задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с фор-
мулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучающихся 
накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различ-
ным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не 
более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку от-
вета на билет на экзамене отводится 40 минут. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие зна-
ния предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, необходи-
мые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначи-
тельные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) мате-
риала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы ча-
стично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент де-
монстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргу-
ментированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание 
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курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполнен-
ные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 
материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных 
заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части программного 
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в мате-
риале, незнание основных понятий дисциплины 

Методические указания к выполнению курсовой работы 
Написание курсовой работы является итогом определенного этапа в научной деятельно-

сти студента. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект (работу) в соответствии с 
требованиями. Научность исследования выражается в решении некоторой познавательной 
проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 
оперировании современной специальной терминологией и т.д. Курсовая работа по специаль-
ности (направлению) является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за со-
ответствующий курс.   

Грамотное оформление курсовой работы подразумевает правильное представление всех 
ее частей: титульного листа, содержания, списка сокращений, введения, обзора литературы, 
раздела материалов и методов, раздела результатов и их обсуждения (может быть представ-
лен двумя самостоятельными разделами), заключения, выводов, списка использованных ис-
точников. Также необходимо правильно оформить иллюстративную часть работы (таблицы, 
графики, рисунки, фотографии), раздел статистической обработки результатов.  

Название  является важным элементом работы. Основные достоинства, которым оно 
должно обладать  –  это  краткость  и  ясность. В разделе «Введение» автору необходимо: 
определить гипотезу, дать вводную информацию, объяснить, почему он предпринял иссле-
дование  в этой области, дать краткий критический анализ исследований в этой области, по-
казать актуальность темы своей работы, сформулировать цель работы и задачи, требующие 
решения для достижения цели.  Раздел  «Обзор литературы»  должен содержать подробный 
критический анализ мировых научных данных в области, которой автор посвятил свою рабо-
ту. В обзоре приводится обобщенная по многим источникам информация, подтверждающая 
авторскую гипотезу и поясняющая избранные автором пути достижения цели работы. Раздел 
«Заключение» не является строго обязательным для курсовых работ. В данном разделе крат-
ко сопоставляются начальная цель работы и ее конкретные результаты. Делается обобщение 
основных результатов работы, определяется их значение для дальнейших исследований. Вы-
воды  представляют собой компактно сформулированные конкретные заключения о резуль-
татах работы, соответствующие решаемым в работе задачам. Число выводов не может быть 
меньше числа поставленных задач.  

Текст курсовой работы должен быть оформлен следующим образом: шрифт -  Times New 
Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1.5, поля: слева – 3 см, справа – 1.5 см, 
сверху – 2 см, снизу 2 – см. Отступ первой строки каждого абзаца  –  1.5 см. Текст должен 
быть выровнен по ширине, переносы не допускаются. Объем курсовой работы (вместе со 
списком использованных источников) не должен превышать 35-45 страниц. При формирова-
нии пронумерованных списков, в том числе и списка использованных источников, числовой 
показатель номера пункта списка отделяется скобкой. Нумерация страниц производится со 
второй страницы с расположением номера страницы по центру внизу. Нумерация страниц, 
как и нумерация разделов работы, сквозная. Разделы «Содержание», «Список сокращений», 
«Введение», «Экспериментальная или теоретическая часть», «Выводы», «Список использо-
ванных источников» не нумеруются. Названия разделов (но  не подразделов) должны быть 
написаны прописными буквами, располагаться по центру страницы и выделены полужирным 
шрифтом. Каждый раздел начинается на новой странице. Все слова и сокращения на латин-
ском языке в тексте работы пишутся курсивом. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
8.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
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Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 
проведения занятий лекционного, практического и лабораторного  типов, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной ме-
белью и техническими средства обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Физические методы в молекулярной генети-
ке» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно 
освоить представленный учебный материал.  

 
Оборудование Центра коллективного пользования «Медико – биологические исследо-

вания», ауд. № 102, корпус №1): 
1.ДНК- амплификатор "Терцик";  
2. ДНК-амплификатор в реальном времени BioRad CFX96 с оптическим блоком; 3. ДНК-
амплификатор Applied Biosystems GeneAmp 2720;  
4. генетический анализатор (секвенатор) Genetic Analyzer 3500;  
5. спектрофотометр NanoDrop 2000;  
6. камера электрофоретическая горизонтальная Хеликон S-2N; 
7. вертикальная камера для электрофореза на два геля Хеликон VE-20; 
8. гельдокументирующая система Vilber Lourmat Quantum- ST4-1000/26MX X-Press; pH-метр 
Аквилон pH-410;  
9. прибор для определения концентрации ДНК Qubit;  
10. многофункциональная центрифуга Eppendorf 5804R (США);  
11. центрифуга-вортекс Elmi СМ- 50M на 12x1,5 мл;  
12. микроскоп IX53P1F медицинский инвертированный для флуорисцентных исследований, 
с принадлежностями  и др. 

 

При проведении занятий лекционного/ практического  типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition En-
terprise)  подписка (Open Value Subscription);  
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный  
Russian Edition;  

Вычислительная среда MathLab: номер лицензии 40811750; 
 
свободно распространяемые программы: 
 Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, которое 

позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и обмениваться ими; 
 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семей-

ства Microsoft Windows. 
 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем ис-
пользуются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 
«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

Для проведения лекционных и практических занятий используется учебная Лаборато-
рия «Медицинской физики» (ауд. № 429) кафедры ТиЭФ ИФиМ КБГУ, оборудованная  
мультимедийными техническими средствами обучения (Интерактивная доска SB680-H2-
072423)  и учебным оборудованием.  

Оборудование Лаборатории молекулярной генетики Института химии и биологии 
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КБГУ. 
Компьютерный класс для проведения всех видов контрольных мероприятий с помощью 

компьютерного тестирования.  
При проведении практических  занятий используются: 
Лицензионное программное обеспечение: 

 Коков З.А., Коков А.А. Система управления базой данных для популяционного гене-
тического анализа. Свидетельство о государственной регистрации программы 
№ 2015613209 от 10.03.2015 

 
8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные усло-

вия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дуб-

лирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств 
для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других тех-
нических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов 
с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучаю-

щимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (сла-

бослышащие, глухие):  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспе-
чивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в ука-
занных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспо-
соблений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-
альные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-
систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих:  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-

те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  
- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство;  
в) для глухих и слабослышащих:  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования;  

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
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Приложение № 1 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

в рабочей программе дисциплины «Физические методы в молекулярной генетике»  
по направлению подготовки 03.04.02 Физика  

(Магистерская программа «Медицинская физика»)    
    на 20__ – 20 ___ учебный год 

  

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры теоретической и экспериментальной фи-

зики 

Протокол № ___ от «___» __________   20___ г.      

Заведующий кафедрой _______________ /М.Х. Хоконов/ _____________ __________ 
                                                     подпись                                                       расшифровка подписи                дата  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых изменений 
(дополнений) 

Примечание 
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Приложение № 2 
 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

№п/п Вид контроля Сумма баллов 
Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от 0 до 5 б. от 0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошиб-
ки 

0 б. 0 б. 0 б. 0 б. 

Выполнение самостоятельных зада-
ний (решение задач, написание рефе-
ратов, доклад ) 

 
 

от 0 до15 б. 

 
 

от 0 до 5 б. 

 
 
от 0 до 5 б 

 
 
от 0 до 5 б 

1.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 
коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 
контроля 

 
до 70баллов 

 
до 23б. 

 
до 23б 

 
до 24б 

 Первый этап (базовый)уровень) – 
оценка «удовлетворительно» 

 
не менее 36 б. 

 
не менее 12 б. 

 
не менее 12 

б 

 
не менее 12 

б 
 Второй этап (продвинутый)уровень) 

– оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 
 

менее 23 б 
 

менее 23 б 
 

менее 24б 
 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 

«отлично» 
 

не менее 70 б. 
 

не менее 23 б. 
 

не менее 23 б 
 

не менее 24б 

 
 

Приложение 3  
Шкала оценивания планируемых результатов обучения  

Текущий и рубежный контроль 
Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

8 Частичное посеще-
ние аудиторных 
занятий. Неудовле-
творительное вы-
полнение лабора-
торных и практи-
ческих работ. Пло-
хая подготовка к 
балльно-
рейтинговым ме-
роприятиям. Сту-
дент не допускает-
ся к промежуточ-
ной аттестации 

Полное или ча-
стичное посещение 
аудиторных заня-
тий. Частичное вы-
полнение и защита 
лабораторных и 
практических ра-
бот. Выполнение 
контрольных ра-
бот, тестовых зада-
ний, ответы на 
коллоквиуме на 
оценки «удовле-
творительно». 

Полное или ча-
стичное посеще-
ние аудиторных 
занятий.  
Полное выполне-
ние и защита ла-
бораторных и 
практических ра-
бот. 
Выполнение кон-
трольных работ, 
тестовых заданий, 
ответы на колло-
квиуме на оценки 
«хорошо». 

Полное посещение 
аудиторных заня-
тий. 
Полное выполне-
ние и защита лабо-
раторных и прак-
тических занятий. 
Выполнение кон-
трольных работ, 
тестовых заданий, 
ответы на колло-
квиуме на оценки 
«отлично».  
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Шкала оценивания планируемых результатов обучения  

Промежуточная аттестация (экзамен) 
Семестр Шкала оценивания 

Неудовлетвори-
тельно 

(36-60 баллов) 

Удовлетворительно 
(61-80 баллов) 

Хорошо 
(81-90 баллов) 

Отлично 
(91-100 баллов) 

8 Студент имеет 36-
60 баллов по ито-
гам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене  
не дал полного 
ответа ни на один 
вопрос. 
Студент имеет 
36-45 баллов по 
итогам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене  
дал полный ответ 
только на один 
вопрос  

Студент имеет 36-50 
баллов по итогам 
текущего и рубеж-
ного контроля, на 
экзамене  дал пол-
ный ответ на один 
вопрос и частично 
(полностью) ответил 
на второй. 
Студент имеет 46-60 
баллов по итогам 
текущего и рубеж-
ного контроля, на 
экзамене дал пол-
ный ответ на один 
вопрос или частично 
ответил на оба во-
проса. 
Студент имеет по 
итогам текущего и 
рубежного контроля 
61-70 баллов на эк-
замене  не дал пол-
ного ответа ни на 
один вопрос. 

Студент имеет 
51-60 баллов по 
итогам текущего 
и рубежного кон-
троля, на экза-
мене  дал полный 
ответ на один во-
прос и частично 
(полностью) от-
ветил на второй.  
Студент имеет 61 
– 65 баллов по 
итогам текущего 
и рубежного кон-
троля, на экза-
мене  дал полный 
ответ на один во-
прос и частично 
ответил на вто-
рой. Студент 
имеет 66-70 бал-
лов по итогам те-
кущего и рубеж-
ного контроля, на 
экзамене  дал 
полный ответ 
только на один 
вопрос. 

Студент имеет 61-
70 баллов по ито-
гам текущего и ру-
бежного контроля, 
на экзамене дал 
полный ответ на 
один вопрос и ча-
стично (полно-
стью) ответил на 
второй. 

 


