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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов естественнонаучного миро-

воззрения на базе общетеоретических знаний в области биологии, имеющих фундамен-

тальное значение для научной и практической медицины. Изучить фундаментальные био-

логические механизмы  жизнедеятельности живых систем и основанные на них вопросы 

антропогенетики, онтогенеза, гомеостаза, популяционной генетики и экологии человека, а 

также овладеть навыками научно-исследовательской и практической работы в области ан-

тропогенетики, борьбы с паразитарными и трансмиссивными заболеваниями. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- овладение фундаментальными теориями биологии (клеточная, генная, хромосом-

ная, эволюционная, теория возникновения жизни на Земле, теория происхождения 

человека); 

- овладение основными понятиями современной биологии; 

- овладение системным и историческим подходами к изучению многоуровневых жи-

вых систем как результата эволюционного процесса; 

- овладение понятием «биологическое наследство человека» как определяющей ос-

новой физического и психического здоровья; 

- овладение навыками познавательной работы с биологическими объектами, озна-

комление с методами и подходами к их изучению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина Б1.Б.02  «Биология» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана направления подготовки «Лечебное дело».  Дисциплина «Биология» - обяза-

тельное и важное звено в системе медико-биологических наук, обеспечивающих 

усвоение фундаментальных теоретических знаний, на базе которых строится вся 

подготовка будущего врача. 

 Обучение студентов биологии в медицинских ВУЗах осуществляется на основе 

преемственности знаний, умений и компетенций, полученных в курсе биологии 

общеобразовательных учебных заведений, а также знаний химии, физики, геогра-

фии, математики, истории. Поступившие на I курс студенты должны обладать не-

обходимой суммой знаний по конкретным дисциплинам биологии (ботаники, зоо-

логии, анатомии, общей биологии), которые они осваивали в средних общеобразо-

вательных школах, лицеях, гимназиях, а также при направленной подготовке к 

вступительным испытаниям для поступления в вузы. 

 Дисциплина «Биология» является предшествующей для изучения дисциплин: 

«Микробиология, вирусология», «Пропедевтика внутренних болезней. Введение в 

специальность», «Гигиена», «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия», 

«Лучевая диагностика». Параллельно с дисциплиной «Биология» освоение ОПК-7 

осуществляется в курсах следующих дисциплин: «Физика, математика», «Инфор-

матика (медицинская)», «Химия», «Биохимия». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс освоения дисциплины «Биология» направлен на формирование общепро-

фессиональной компетенции (ОПК-7) – готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при реше-

нии профессиональных задач. 
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Код и наиме-

нование реа-

лизуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

ОПК-7 Знать: Общие закономерности происхождения и развития жизни, ан-

тропогенез. Клеточные и неклеточные формы жизни. Клеточную орга-

низацию живых организмов, отличительные признаки про- и эукарио-

тических клеток, роль клеточных структур в жизнедеятельности клетки 

как элементарной единице живого, механизмы образования энергии в 

живых системах. Закономерности процессов хранения, передачи и ис-

пользования биологической информации в клетке, принципы контроля 

экспрессии генов. Структурно-функциональную организацию генети-

ческого материала, особенности генома прокариот и эукариот, органи-

зацию генома человека. Цитологические основы размножения, гамето-

генез, строение половых клеток, формы размножения. Законы генетики 

и ее значение для медицины. Закономерности наследственности и из-

менчивости. Биологические основы наследственных болезней человека 

и методы их диагностики. Особенности человека как объекта генетиче-

ских исследований, методы генетики человека, хромосомные и генные 

болезни. Применение методов генетики человека в работе медицин-

ских генетических центров. Закономерности индивидуального разви-

тия организмов, онтогенез человека, молекулярные механизмы эм-

брионального развития, критические периоды онтогенеза, механизмы 

дифференциации пола по мужскому и по женскому типу, механизмы 

старения организмов. Механизмы онтогенеза. Экологические катего-

рии, экологию человека, экологические проблемы. Феномен парази-

тизма. Морфологические особенности паразитов, их жизненные циклы, 

пути и способы заражения, патогенное действие, симптомы, диагно-

стику, профилактику заболеваний, вызванных паразитами. 

Уметь: Пользоваться биологическим оборудованием, работать с уве-

личительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупа-

ми). Поставить простейший биологический эксперимент и проанализи-

ровать его результаты. Читать и анализировать электроннограммы кле-

точных структур. В виде обобщённых схем отображать процессы, про-

исходящие в клетке. Схематически изображать хромосомы. Используя 

эти обозначения, решать задачи на митоз, мейоз, гаметогенез. Объяс-

нять причины и возможные механизмы рождения детей с хромосом-

ными болезнями. Решать задачи по генетике – на взаимодействие ге-

нов, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом и др. 

Решать задачи по молекулярной генетике – по редупликации ДНК, 

биосинтезу белка. Составлять родословные, используя стандартные 

обозначения. Анализировать родословные. Определять вид паразита, 

стадии развития по предлагаемым препаратам. Решать ситуационные 

задачи по паразитологии. 

Владеть: Навыками работы с микроскопом. Навыками отображения 

изучаемых объектов на рисунках. Навыками анализа электроннограмм. 

Подходами к решению генетических задач. Стандартными обозначе-

ниями для составления родословных. 
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4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) _______6_______ 

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 

 

Вид учебной работы 

Количество часов (форма обучения: очная) 

Всего по плану 
В т.ч. по семестрам 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в соответствии с УП 

   

Аудиторные занятия: 126 72 54 

лекции 36 18 18 

семинары и практические занятия 90 54 36 

лабораторные работы, практикумы - - - 

Самостоятельная работа 54 36 18 

Форма текущего контроля знаний и 

контроля самостоятельной работы: 

тестирование, контр. работа, коллок-

виум, реферат и др. (не менее 2 видов) 

 тестирование, 

собеседова-

ние, решение 

ситуационных 

задач, диагно-

стика микро-

препаратов 

тестирование, 

собеседова-

ние, решение 

ситуационных 

задач, диагно-

стика макро- 

и микропре-

паратов 

Курсовая работа - - - 

Виды промежуточной аттестации (эк-

замен) 

36 - 36 

Всего часов по дисциплине 216 108 108 

 

*В случае необходимости использования в учебном процессе частич-

но/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш 

указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в 

дистанционном формате с применением электронного обучения. 

 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля). Распределение часов по темам и видам учеб-

ной работы: 

Форма обучения  очная  

 

Название разделов и 

тем 
Всего 

Виды учебных занятий 

Форма 

текущего 

контроля 

знаний 

Аудиторные занятия 
Занятия в 

интерак-

тивной 

форме 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции 

 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5  6 

Раздел 1. Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни 

1. Введение в биоло-

гию. Организация 

жизни на Земле. 

10 1 6  3 тестиро-

вание, со-

беседова-

ние 
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2. Клетка – элемен-

тарная открытая био-

логическая система. 

Морфофункциональ-

ная организация клет-

ки. 

12 1 4 2 5 тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ре-

шение 

ситуаци-

онных 

задач, ди-

агностика 

микро-

препара-

тов 

3. Морфофункцио-

нальная организация 

наследственного ма-

териала клетки. 

8 2 3  3 тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ре-

шение 

ситуаци-

онных 

задач, ди-

агностика 

микро-

препара-

тов 

4. Жизненный цикл 

клетки. 

8 2 3  3 тестиро-

вание, со-

беседова-

ние, ре-

шение 

ситуаци-

онных 

задач, ди-

агностика 

микро-

препара-

тов 

 

Раздел 2. Организменный (онтогенетический) уровень организации биологических систем 

5. Размножение орга-

низмов. 

6  3  3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

микропре-

паратов 

6. Уровни организа-

ции наследственного 

материала. 

11 2 6  3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 
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диагностика 

микропре-

паратов 

7. Закономерности 

наследования. 

17 2 10 2 3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

8. Изменчивость ор-

ганизмов. 

11 2 4 2 3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

9. Индивидуальное 

развитие организмов. 

11 2 6  3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

микропре-

паратов 

10. Закономерности и 

механизмы онтогене-

за. 

7 2 3  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

микропре-

паратов 

11. Постнатальный 

онтогенез и проблема 

гомеостаза. 

7 2 3  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

микропре-

паратов 

 

Раздел 3. Популяционно-видовой уровень организации живых систем. Биогеоценотиче-

ский и биосферный уровни организации биологических систем. 

12. История становле-

ния эволюционного 

учения. Синтетиче-

ская теория эволю-

ции. 

7 2 3  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

макропре-

паратов 

13. Факторы эволю-

ции. 

7 2 3  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-
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ных задач, 

диагностика 

макропре-

паратов 

14. Люди как объект 

действия эволюцион-

ных факторов. 

5  3  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

15. Органический мир 

как результат процес-

са эволюции. 

9  5 1 3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

16. Антропогенез. 6 2 2  2 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

17. Человек и биосфе-

ра. Медико-

биологические аспек-

ты  

7 2 2  3 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

18. Экологические 

основы паразитизма. 

30 10 10 3 7 тестирова-

ние, собе-

седование, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

диагностика 

макро- и 

микропре-

паратов 

Итого 180 36 80 10 54  

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

№п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Интерактивные формы проведения 

занятий 

Длитель-

ность (час) 

1 Клеточный и молекулярно-

генетический уровни органи-

зации жизни 

Работа в малых группах при решении 

ситуационных задач, тренинг опреде-

ления цитологических микропрепара-

тов 

2 

2 Организменный (онтогене-

тический) уровень организа-

ции биологических систем 

Работа в малых группах при решении 

ситуационных задач, генетических за-

дач, тренинг определения микропрепа-

ратов эмбрионального развития 

4 

3 Популяционно-видовой уро-

вень организации живых 

Работа в малых группах при решении 

ситуационных задач. Тренинг опреде-

4 
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систем. Биогеоценотический 

и биосферный уровни орга-

низации биологических сис-

тем 

ления микропрепаратов в области ме-

дицинской паразитологии 

ИТОГО 10 

ИТОГО (% от аудиторных часов) 9 % 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ 

Раздел 1. Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни 

Тема 1. Введение в биологию. Организация жизни на Земле. 

Биология как наука о закономерностях и механизмах жизнедеятельности и разви-

тия организмов. Биосоциальная природа человека. Место и задачи биологии в подготовке 

врача. Определение сущности жизни. Эволюционно-обусловленные уровни организации 

жизни. 

Тема 2. Клетка – элементарная открытая биологическая система. Морфо-

функциональная организация клетки. 

Основные этапы развития и современное состояние клеточной теории. Клетка – ге-

нетическая и структурно-функциональная единица многоклеточного организма. Возник-

новение клеточной организации в процессе эволюции. Прокариотические и эукариотиче-

ские клетки. Теория происхождения эукариотической клетки. Поверхностный аппарат, 

цитоплазма и ядерный аппарат эукариотических клеток, их строение, функции и взаимо-

действие. Элементарная биологическая мембрана. Модели ее молекулярной организации. 

Поверхностный аппарат клетки: надмембранный комплекс структур, плазматическая мем-

брана и субмембранный комплекс, их строение и свойства. Рецепторы поверхностного 

аппарата клеток. Их химическая природа и значение. Транспорт веществ через мембрану. 

Цитоплазма - внутренняя среда клетки. Общие и специальные органоиды клетки: строе-

ние, функциональные особенности и локализация в клетке. 

Тема 3. Морфофункциональная организация наследственного материала 

клетки. 

Ядерный аппарат – система управления клетки. Хромосомы. Строение и функции. 

Типы хромосом. Уровни упаковки ДНК в хромосомах. Кариотип человека. Поток инфор-

мации в клетке. Биосинтез белка и его регуляция. Организация потоков вещества и энер-

гии в клетке. 

Тема 4. Жизненный цикл клетки. 

Временная организация клетки. Жизненный цикл клетки, его периодизация. Митоз. 

Динамика строения хромосом в митотическом цикле. Репликация ДНК. Митотическая ак-

тивность тканей органов человека. Митотический коэффициент. Пролиферативный пул. 

Различия жизненных циклов нормальных и опухолевых клеток. Регуляция клеточного 

цикла и митотической активности. Значение проблемы клеточной пролиферации для ме-

дицины. 

 

Раздел 2. Организменный (онтогенетический) уровень организации биологических 

систем 

Тема 5. Размножение организмов. 

Размножение - универсальное свойство живого. Эволюция размножения. Половой 

процесс как механизм обмена наследственной информации внутри вида. Пути межвидово-

го обмена биологической информацией. Биологические аспекты полового диморфизма. 
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Тема 6. Уровни организации наследственного материала. 

Предмет, задачи и методы генетики. Этапы развития генетики. Структурно-

функциональные уровни организации наследственного материала. Ген как функциональ-

ная единица наследственности. Классификация, свойства и  локализация генов. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. 

Тема 7. Закономерности наследования. 

Наследственность как свойство обеспечения материальной преемственности между 

поколениями. Типы и закономерности наследования. Фенотип как результат реализации 

генотипа в определенных условиях среды. Молекулярно-биологические представления о 

строении и функционировании генов. Экспрессия генов и ее регуляция. Генетическая ин-

женерия. 

Тема 8. Изменчивость организмов. 

Модификационная изменчивость, ее адаптивный характер. Значение в онтогенезе и  

эволюции. Механизмы комбинативной изменчивости. Значение комбинативной изменчи-

вости в обеспечении генотипического разнообразия людей. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций. Понятие о генных мутациях. Генные болезни. Репарация генети-

ческого материала, ее биологическое значение, механизм и системы (эксцизионная, по-

стрепликативная и фоторепарация). Хромосомные и геномные мутации. Понятие о хромо-

сомных болезнях. 

Тема 9. Индивидуальное развитие организмов. 

Жизненные циклы организмов как отражение их эволюции. Понятие об онтогенезе. 

Периодизация онтогенеза. Борьба материализма и идеализма в решении проблемы разви-

тия. Преформизм и эпигенез. Общая характеристика. Эмбрионального развития. Зароды-

шевые оболочки: строение и физиологическое значение. 

Тема 10. Закономерности и механизмы онтогенеза. 

Дифференциация и интеграция в развитии. Целостность онтогенеза. Понятие о 

корреляциях. Избирательная активность генов в онтогенезе. Роль наследственности и сре-

ды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы среды. 

Тема 11. Постнатальный онтогенез и проблема гомеостаза. 

Общая характеристика постнатального онтогенеза. Биологические аспекты и меха-

низмы старения. Клиническая и биологическая смерть. Понятие о гомеостазе. Общие за-

кономерности гомеостаза живых систем. Гомеостатические механизмы организма челове-

ка в разные возрастные периоды. Биологические ритмы. Значение хронобиологии в меди-

цине. 

 

Раздел 3. Популяционно-видовой уровень организации живых систем. Биогео-

ценотический и биосферный уровни организации биологических систем. 

Тема 12. История становления эволюционного учения. Синтетическая теория 

эволюции. 

Додарвиновский период становления эволюционной идеи. Сущность представле-

ний Ч.Дарвина о механизмах органической эволюции. Характеристика современного пе-

риода синтеза дарвинизма и генетики. Биологический вид - качественный этап эволюции. 

Макро- и микроэволюция. Характеристика их результатов. 

Тема 13. Факторы эволюции. 

Популяция - элементарная единица эволюции. Содержательное и математическое 

выражение закона Харди-Вайнберга. Понятие о первичном эволюционном явлении. Ха-

рактеристика элементарных эволюционных факторов. Адаптивный характер и формы ес-

тественного отбора. 
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Тема 14. Люди как объект действия эволюционных факторов. 

Популяционная структура человечества. Влияние мутационного процесса на гене-

тическую конституцию людей. Специфика действия естественного отбора в человеческих 

популяциях. Популяционно-генетические эффекты действия систем отбора-контротбора. 

Генетический полиморфизм и генетический груз человечества. 

Тема 15. Органический мир как результат процесса эволюции. 

Возникновение жизни на Земле. Проблема направленности эволюционного про-

цесса. Критерии и генетические основы биологического и морфофизиологического про-

гресса. Филогенетические связи в живой природе и естественная классификация живых 

форм. Индивидуальное и историческое развитие. Биогенетический закон. Модусы изме-

нения онтогенеза. 

Тема 16. Антропогенез. 

Положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Качественное своеобра-

зие человека. Соотношение биологических и социальных факторов в становлении челове-

ка. Этапы антропогенеза. Расы и видовое единство человека. Биологическое наследство 

человека, его  значение в определении здоровья людей. Критика положений социал-

дарвинизма и других биологизаторских концепций природы человечества. 

Тема 17. Человек и биосфера. Медико-биологические аспекты.  

Экология как наука об отношениях организмов с окружающей средой. Современ-

ные концепции биосферы. Эволюция биосферы. Международные и национальные про-

граммы по изучению биосферы. Специфика среды жизни людей. Предмет экологии чело-

века. Биологический и социальный аспекты адаптации людей, ее опосредованный харак-

тер. Общая характеристика антропогенных экосистем. Биологическая изменчивость лю-

дей и биогеографическая дифференциация человечества. 

Тема 18. Экологические основы паразитизма. 

Паразитизм как экологический феномен. Специфика среды обитания паразитов. 

Экологические основы выделения групп паразитов. Классификация паразитических форм 

животных. Пути происхождения различных групп паразитов. Взаимодействие паразита и 

хозяина на уровне особей. Факторы действия паразита на организм хозяина. Факторы  

действия хозяина на организм паразита. Пути морфофизиологической адаптации к пара-

зитическому образу жизни. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и их хозя-

ев. Принципы регуляции и механизм устойчивости системы «паразит – хозяин». Распре-

деление паразитов и их хозяев. Специфичность в отношениях между паразитом и хозяи-

ном. Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и смена хозяев. Промежуточ-

ные и основные хозяева. Трансмиссивные и природно-очаговые паразитарные и инфекци-

онные заболевания. Экологические основы их выделения. Структура природного очага. 

Основные элементы природного очага: возбудитель, резервуар возбудителя, переносчик. 

Понятие об антропонозах, зоонозах, антропозоонозах. Возможности проявления парази-

тарных болезней в области лица, органов и тканей ротовой полости человека. Экологиче-

ские принципы борьбы с паразитарными заболеваниями. 

 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Раздел 1. Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни 

Тема 1. Биологические проявления и уровни организации жизни (форма про-

ведения – практическое занятие).  

Вопросы к теме: 

Возникновение и развитие биологии как науки. Современная биология как система 

наук о живой природе. Место и задачи биологии в подготовке врача. Определение поня-

тия «жизнь». Развитие понятия «жизнь» на современном этапе. Фундаментальные свойст-

ва живого. Биологические проявления жизни.  
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Уровни структурно-функциональной организации жизни. Понятие об элементар-

ной единице структурно-функционального уровня.  

Устройство световых микроскопов. Техника микроскопирования. 

Тема 2. Клетка как элементарная единица жизни (форма проведения – практи-

ческое занятие). 

Вопросы к теме: 

Прокариотическая и эукариотическая клетка. Этапы развития и основные положе-

ния клеточной теории (М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Современное состояние клеточ-

ной теории. 

Клетка как элементарная единица живого. Структурная организация прокариотиче-

ской и эукариотической клеток, их сравнительная характеристика. Особенности организа-

ции и функционирования растительной и животной клеток: поверхностный аппарат, ци-

топлазма, ядерный аппарат. Химическая характеристика и физико-химические свойства 

клеток. Неклеточные формы жизни. 

Тема 3. Органоиды клетки (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Понятие об элементарной биологической мембране как структурной основе мета-

болизма клеток. Поверхностный аппарат клетки: надмембранный комплекс, плазматиче-

ская мембрана и субмембранный комплекс, их строение и свойства. Транспорт веществ 

через мембрану.  

Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Гиалоплазма, ее свойства, функции. Ор-

ганоиды (органеллы) общего значения. Рибосомы, их строение, химический состав, роль в 

биосинтезе белков. Эндоплазматическая сеть: типы, строение, функции. Пластинчатый 

комплекс (комплекс Гольджи): строение и значение в обмене веществ. Лизосомы: класси-

фикация, ультраструктура и функции. Структура и состав пероксисом. Митохондрии: их 

строение, функциональное значение. Строение и биологическая роль микрофиламентов и 

микротрубочек. Центросома. Специальные органоиды: мерцательные реснички, микро-

ворсинки, жгутики, нейрофибриллы, миофибриллы 

Тема 4. Ядро клетки (форма проведения – практическое занятие).  

Вопросы к теме: 

Микроскопическое, ультрамикроскопическое строение, химическая характеристи-

ка и функции ядра клетки. Структура молекулы ДНК. Хроматин и его разновидности. 

Уровни упаковки ДНК у эукариот. Строение и химический состав хромосом. Внутрикле-

точные включения: классификация и значение в жизнедеятельности клеток. 

Тема 5. Клетка как открытая живая система (форма проведения – семинар).  

Вопросы к теме: 

Понятие о клетке как живой системе взаимодействующих элементов. Организация 

потоков вещества и энергии в клетке. Взаимосвязь пластического и энергетического об-

менов. Поток информации в клетке. Роль ДНК, РНК и белка в передаче и реализации на-

следственной информации. Биосинтез белка и его регуляция. Взаимосвязь потоков веще-

ства, энергии и информации в клетке. Интроны и экзоны ДНК. Созревание (процессинг) 

и-РНК. Мультимерная организация белков (на примере гемоглобинов). 

Тема 6. Жизненный цикл клетки (форма проведения – практическое занятие).  

Вопросы к теме: 

Временная организация клетки. Понятие о жизненном (клеточном) цикле. Периоды 

жизненного цикла клетки. Интерфаза. Способы деления клеток: митоз, амитоз, мейоз. Фа-

зы митоза. Репликация ДНК. Фазы митоза и его биологическое значение. Регуляция кле-

точного цикла и митотической активности клеток. Понятие о резервном пуле клеток. На-

рушения митоза. Эндомитоз. Значение клеточной пролиферации для медицины. Реакция 

клеток на повреждение. Старение клеток. Гибель клеток: некроз, апоптоз. 
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Раздел 2. Организменный (онтогенетический) уровень организации биологи-

ческих систем. 

Тема 7. Размножение организмов (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Размножение – универсальное свойство живого. Эволюция размножения. Способы 

бесполого размножения. Половой процесс как механизм обмена наследственной инфор-

мацией внутри вида. Эволюция форм полового процесса. Партеногенез, чередование по-

колений. Мейоз, его цитологическая и цитогенетическая характеристика, биологическое 

значение. Гаметогенез (сперматогенез, оогенез). Морфофункциональная организация зре-

лых половых клеток. Биологические аспекты полового диморфизма. Пути межвидового 

обмена наследственной информацией. 

Тема 8. Наследственность и наследование (форма проведения – практическое за-

нятие). 

Вопросы к теме: 

Предмет, задачи и методы генетики. Этапы развития генетики. Значение генетики 

для медицины. Наследственность как свойство, обеспечивающее материальную преемст-

венность между поколениями. Понятие о наследовании. Теории наследования. Открытие 

Г.Менделем законов независимого наследования, их сущность и цитогенетическая харак-

теристика. Хромосомная теория наследования Т.Моргана. Значение работ Н.И. Вавилова, 

Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, С.С. Серебровского и др. русских ученых для развития 

генетики. 

Тема 9. Генный уровень организации наследственной информации (форма 

проведения – семинар). 

Вопросы к теме: 

Доказательства роли ДНК как наследственного материала. Строение и свойства 

ДНК. Генетический код, его свойства. Структурно-функциональные уровни организации 

наследственного материала: генный, хромосомный, генотипический, геномный. Ген – 

функциональная единица наследственности. Взаимосвязь между геном и признаком. Ги-

потеза Бидла-Татума. Классификация, свойства и локализация генов. Гипотеза Жакоба-

Моно о регуляции работы гена у прокариот (гипотеза оперона). Особенности регуляции 

активности генов у эукариот.  

Тема 10. Хромосомный и геномный уровни организация наследственной ин-

формации (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Химический состав и строение хромосом. Форма хромосом. Хромосома как группа 

сцепления генов. Принципы картирования хромосом. Политенные хромосомы. Генотип – 

как генетическая характеристика организма. Геном – видовая генетическая система. Ге-

ном прокариот и эукариот. Общая характеристика генома (кариотипа) человека. Между-

народная классификация хромосом человека, ее морфологические основы. 

Тема 11. Взаимодействие генов (форма проведения – практическое занятие).  

Вопросы к теме: 

Понятие об аллельных генах. Типы взаимодействия аллельных генов: полное до-

минирование, неполное доминирование (промежуточное наследование), кодоминирова-

ние, сверхдоминирование Множественный аллелизм. Наследование групп крови у челове-

ка. Взаимодействие неаллельных генов: эпистаз, комплементарность, полимерия. Плейо-

тропия генов. 

Тема 12. Типы и варианты наследования признаков (форма проведения – прак-

тическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Понятие о наследовании и наследственности. Моногенное наследование признаков. 
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Генетика пола. Аутосомное и сцепленное с полом наследование. Независимое и сцеплен-

ное наследование. Полигенное наследование признаков. Цитоплазматическое наследова-

ние.  

Тема 13. Модификационная и комбинативная изменчивость (форма проведе-

ния – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Изменчивость как универсальное свойство живого. Формы изменчивости и их фи-

ло- и онтогенетическое значение. Модификационная изменчивость. Норма реакции гене-

тически детерминированных признаков. Статистические методы изучения модификаци-

онной изменчивости. Понятие о генокопиях и фенокопиях. Взаимодействие среды и гено-

типа в проявлении признаков человека. Комбинативная изменчивость, ее механизмы. Зна-

чение комбинативной изменчивости в поддержании генотипического разнообразия людей.  

Тема 14. Мутационная изменчивость (форма проведения – практическое заня-

тие). 

Вопросы к теме: 

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Спонтанные и индуцирован-

ные мутации. Генные мутации. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Хромосомные 

мутации (аберрации). Геномные мутации, их классификация. Эуплоидия и анэуплоидия. 

Мутагены: физические, химические, биологические. Репарация генетического материала, 

ее биологическое значение. Механизмы и система репарации ДНК. 

Тема 15. Методы генетических исследований человека (форма проведения – 

практическое занятие).  

Вопросы к теме: 

Человек как специфический объект генетического анализа. Методы исследования 

генотипа человека. Генеалогический метод исследований и его возможности. Правила и 

условные обозначения для составления родословных. Анализ родословных при различных 

типах наследования (аутосомно-доминантном, аутосомно-рецессивном, сцепленном с по-

лом). Близнецовый метод. Понятие о конкордантности. Цитогенетический метод. Карио-

типирование и анализ хромосом. Популяционно-статистический метод изучения наслед-

ственности. Методы генетики соматических клеток. Биохимический и дерматоглифиче-

ский методы. Генная дактилоскопия и перспективы ее применения. Генетическая инжене-

рия, ее достижение и перспективы. 

Тема 16. Генные и хромосомные болезни человека (форма проведения – семи-

нар). 

Вопросы к теме: 

Понятие о наследственных болезнях. Генные болезни. Причины генных болезней 

на биохимическом уровне. Хромосомные болезни. Болезни человека, вызванные геном-

ными мутациями. Роль среды и наследственности в развитии болезней человека. Понятие 

об экспрессивности и пенетрантности признака. Типы (системы) браков. Возможные по-

следствия близкородственных браков для проявления наследственной патологии. Профи-

лактика наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование как основа 

профилактики наследственных заболеваний. Пренатальная (дородовая) диагностика, ее 

методы и возможности. 

Тема 17. Индивидуальное развитие организмов. Дробление (форма проведения 

– практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Определение понятия «жизненный цикл организма». Прямое и непрямое развитие. 

Периодизация онтогенеза. Проэмбриональный период. Этапы оплодотворения. Биологи-

ческое значение оплодотворения. Стадии эмбрионального развития млекопитающих. Зи-

гота. Дробление. Отличие дробления зародыша от митотического деления соматических 
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клеток. Типы дробления зиготы. Зависимость типа дробления от количества и характера 

распределения желтка. Дробление у ланцетника, амфибий, птиц. Образование и строение 

бластулы. Типы бластул. 

Тема 18. Эмбриональное развитие организмов (гаструляция, органогенез, об-

разование внезародышевых органов) (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Гаструляция, ее фазы. Основные способы протекания I и II фаз гаструляции. 

Строение гаструлы. Гаструляция у ланцетника, амфибий и птиц. Характеристика периода 

образования первичных органов зародыша. Фаза нейруляции. Окончательный органоге-

нез. Понятие о провизорных (внезародышевых органах). Источники развития, строение и 

функции желточного мешка, амниона, хориона, аллантоиса и плаценты. 

Тема 19. Закономерности и механизмы онтогенеза (форма проведения – практи-

ческое занятие). 

Вопросы к теме: 

Этапы дифференциации и детерминации в онтогенезе. Фокторы дифференциации. 

Механизмы избирательной активности генов в онтогенезе. Интеграция в онтогенезе. Эм-

бриональная индукция. Понятие об индукторе и реагирующей системе. Первичный орга-

низатор. Понятие о корреляциях в онтогенезе. Типы корреляций. Роль наследственности и 

среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Понятие о пороках развития. 

Тема 20. Постнатальный онтогенез и проблема гомеостаза (форма проведения – 

практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Общая характеристика постнатального онтогенеза. Биологические аспекты и меха-

низмы старения. Клиническая и биологическая смерть. Понятие о гомеостазе. Общие за-

кономерности гомеостаза живых систем. Виды гомеостаза. Генетический гомеостаз. Са-

морегуляция в онтогенезе. Принцип прямой и обратной связи как основа саморегуляции 

Гомеостатические механизмы организма человека в разные возрастные периоды. Регене-

рация в организме животного как процесс развития. Физиологическая, репаративная и па-

тологическая регенерация. Способы репаративной регенерации: гипертрофия, эпиморфоз, 

морфаллаксис. Биологические ритмы. Классификация биологических ритмов. Экзо- и эн-

догенные ритмы. Понятие о десинхронозе. Значение хронобиологии в медицине. 

 

Раздел 3. Популяционно-видовой уровень организации живых систем. Биогео-

ценотический и биосферный уровни организации биологических систем. 

Тема 21. Современное состояние эволюционного учения (форма проведения – 

семинар). 

Вопросы к теме: 

Додарвиновский период становления эволюционной идеи. Вклад К.Линнея в раз-

витие биологии. Ж.Б. Ламарк – создатель первой эволюционной концепции. Основные 

положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции. Современная 

(синтетическая) теория эволюции. Понятие вида, критерии вида. Популяция – элементар-

ная единица эволюции. Закон Харди-Вайнберга. Факторы эволюции: мутации, популяци-

онные волны (волны жизни), изоляция, естественный отбор. Формы естественного отбора.  

Тема 22. Органический мир как результат процесса эволюции (форма прове-

дения – семинар). 

Вопросы к теме: 

Макро- и микроэволюция, характеристика их результатов. Видообразование и 

адаптация. Способы видообразования. Адаптация и преадаптация. Возникновение жизни 

на Земле (гипотезы и теории). Теория Опарина-Холдейна. Направленность эволюцион-

ного процесса. Главные направления эволюции. Биологический и морфофизиологиче-
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ский прогресс, их критерии и генетическая основа. Ароморфоз, идиоадаптация. Необра-

тимость эволюции. Принципы эволюции органов. Филогенетические связи в живой при-

роде. Классификация живых форм. Филогенетика и систематика как биологические нау-

ки. 

Тема 23. Люди как объект действия эволюционных факторов (форма проведе-

ния – семинар). 

Вопросы к теме: 

Популяционная структура человечества. Люди как объект действия эволюционных 

факторов. Влияние мутационного процесса, популяционных волн и изоляции на генетиче-

скую конституцию людей. Дрейф генов и особенности генофондов изолятов. Сущность 

эффекта «родоначальника». Специфика действия естественного отбора в человеческих 

популяциях. Отбор и контротбор. Генетический полиморфизм человечества. Генетиче-

ский груз человечества, его виды. Определение летального эквивалента. Филогенез как 

эволюция онтогенезов. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и теория филэмбриоге-

незов А.Н. Северцова. Модусы филэмбриогенеза (анаболия, девиация, архаллаксис).  

Тема 24. Филогенез головного мозга позвоночных (форма проведения – практи-

ческое занятие). 

Вопросы к теме: 

Эволюционная морфология: задачи, методы, значение для биологии и медицины. 

Принципы, предпосылки и способы эволюционных преобразований органов. Филогенети-

ческие корреляции. Рудименты и атавизмы. 

Основные этапы эволюционных преобразований нервной системы беспозвоноч-

ных. Эволюция головного мозга позвоночных. Эволюция органа обоняния, органа зрения 

и органа слуха у позвоночных. 

Тема 25. Филогенез кровеносной, дыхательной и мочеполовой систем позво-

ночных (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Эволюционная морфология: задачи, методы, значение для биологии и медицины. 

Принципы, предпосылки и способы эволюционных преобразований органов. Онтогенети-

ческие и филогенетические корреляции. Рудименты и атавизмы. 

Краткая характеристика эволюции органов кровообращения у беспозвоночных. 

Эволюция кровеносной системы позвоночных. Основные этапы эволюционных преобра-

зований кровеносной системы позвоночных. Аномалии развития кровеносной системы 

человека, их филогенетическая обусловленность. 

Основные этапы эволюционных преобразований дыхательной системы беспозво-

ночных. Особенности организации органов дыхания низших позвоночных. Эволюция 

жаберного аппарата. Морфо-функциональная организация органов дыхания земновод-

ных. Эволюция легочного дыхания. Дифференцировка дыхательных путей у высших по-

звоночных. 

Общая характеристика, строение и функции органов выделения у беспозвоночных 

и позвоночных. Развитие и функции предпочки. Первичная почка – второй этап эволюции 

выделительной системы позвоночных. Строение и функции вторичной почки. Связь вы-

делительной и половой систем у анамний и амниот. 

Тема 26. Антропогенез (форма проведения – семинар). 

Вопросы к теме: 

Положение вида Человек разумный (Homo sapiens) в системе животного мира. Ка-

чественное своеобразие человека. Биологическая предистория человечества. Характери-

стика основных этапов антропогенеза (понгидногоминидный, прегоминидный, архан-

тропный, палеоантропный, неоантропный). Эволюция черепа у гоминид. Биологические 

факторы антропогенеза. Социальные факторы антропогенеза. Эволюция зубо-челюстного 
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аппарата у гоминид. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции че-

ловека на разных этапах антропогенеза. Современное состояние проблемы антропогенеза. 

«Белые пятна» проблемы антропогенеза. Современные гипотезы происхождения человека. 

Тема 27. Человек и биосфера (форма проведения – семинар).  

Вопросы к теме: 

Экология как наука об отношениях организмов с окружающей средой. Экологиче-

ские факторы. Абиотические факторы среды, особенности их воздействия на живые орга-

низмы. Биотические факторы среды (нейтрализм, коменсализм, мутуализм, симбиотиче-

ские отношения, хищничество, паразитизм, конкуренция). Биогеоценоз как относительно 

стабильный саморегулирующийся природный комплекс. Основные характеристики био-

геоценоза (экосистемы). Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Понятие о 

сукцессии. 

Биосфера и ее границы. Структура биосферы. Функции живого вещества биосфе-

ры. Эволюция биосферы. Современные концепции биосферы. Ноосфера – высший этап 

эволюции биосферы.  

Тема 28. Биологическая изменчивость людей и экологическая дифференциа-

ция человечества (форма проведения – семинар). 

Вопросы к теме: 

Предмет экологии человека. Понятие об антропобиогеоценозах. Специфика адап-

тации людей, ее биологический и социальный аспекты. Происхождение рас. Морфофунк-

циональная характеристика представителей основных рас. Роль естественного отбора и 

дрейфа генов в формировании расовых признаков. Теории расогенеза. Расы и видовое 

единство человека. Экологическая дифференциация человечества. Адаптивные типы лю-

дей.  

Тема 29. Экологические основы паразитизма (форма проведения – практическое 

занятие). 

Вопросы к теме: 

Паразитизм как экологический феномен. Происхождение паразитизма. Понятие о 

хозяине. Специфика среды обитания паразитов. Экологические основы выделения групп 

паразитов. Классификация паразитических форм животных. Пути происхождения различ-

ных групп паразитов. Взаимодействие паразита и хозяина на уровне особей. Факторы дей-

ствия паразита на организм хозяина. Факторы действия хозяина на организм паразита. 

Пути морфофизиологической адаптации к паразитическому образу жизни. Популяцион-

ный уровень взаимодействия паразитов и их хозяев. Принципы регуляции и механизм ус-

тойчивости системы «паразит – хозяин». Распределение паразитов и их хозяев. Специ-

фичность в отношениях между паразитом и хозяином. Жизненные циклы паразитов. Че-

редование поколений и смена хозяев. Промежуточные и основные хозяева. Трансмиссив-

ные и природно-очаговые, паразитарные и инфекционные заболевания. Структура при-

родного очага. Основные элементы природного очага: возбудитель, резервуар возбудите-

ля, переносчик. Понятие об антропонозах, зоонозах, антропозоонозах. Экологические 

принципы борьбы с паразитарными заболеваниями. 

Тема 30. Подцарство одноклеточные (форма проведения – практическое заня-

тие). 

Вопросы к теме: 

Общая характеристика подцарства «Одноклеточные». Общая характеристика под-

типа «Жгутиконосцы». Морфофизиологическая организация и размножение представите-

лей подтипа «Жгутиконосцы». Формы жизненного цикла трипаносомовых. Жизненный 

цикл возбудителя, патогенез, диагностика и профилактика африканских трипаносомозов. 

Жизненный цикл возбудителя, патогенез, диагностика и профилактика американского 

трипаносомоза (болезнь Чагаса). Возбудитель висцерального лейшманиоза: жизненный 
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цикл, патогенное действие, диагностика. Особенности жизненного цикла и патогенного 

действия возбудителей кожного и кожно-слизистого (тропического) лейшманиозов. 

Морфофизиология, патогенное действие кишечной и урогенитальной трихомонад. 

Лямблиоз. Профилактика трихомоноза и лямблиоза. 

Морфофункциональная организация амеб. Локализация, географическое распро-

странение, морфофизиология и жизненный цикл дизентерийной амебы, ее патогенное 

действие. Диагностика и профилактика амебиаза. Непатогенные амебы: кишечная и рото-

вая амебы. 

Жизненный цикл малярийного плазмодия. Преэритроцитарная шизогония. Эндэ-

ритроцитарная шизогония. Спорогония. Патогенез, диагностика и профилактика малярии. 

Морфофизиология, жизненный цикл и патогенное действие возбудителя токсоплазмоза. 

0бщая характеристика типа «Инфузории». Характеристика ядерного аппарата ин-

фузорий. Роль макро- и микронуклеусов в жизнедеятельности инфузорий. Инфузории – 

паразиты человека. Жизненный цикл, патогенное действие балантидия. Профилактика ба-

лантидиаза. 

Тема 31. Тип Плоские черви (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Морфологические особенности и размножение трематод. Особенности биологии и 

патогенного действия возбудителя описторхоза. Особенности биологии и патогенного 

действия печеночного сосальщика. Жизненный цикл и патогенное действие легочного со-

сальщика. Морфология, жизненный цикл и патогенное действие дикроцелия. Профилак-

тика заболеваний, вызываемых трематодами. Тропические трематодозы: мочеполовой, 

кишечный и японский шистосомозы. 

Общая морфофизиологическая характеристика цестод. Особенности жизненных 

циклов возбудителей цестодозов. Тениоз: жизненный цикл свиного цепня, патогенез, ди-

агностика и профилактика. Цистицеркоз. Морфофизиология и профилактика тениаринхо-

за. Гименолепидоз: жизненный цикл карликового цепня, патогенез и профилактика гиме-

нолепидоза. Морфология, жизненный цикл возбудителя, пути заражения, патогенез и 

профилактика эхинококкоза и альвеококкоза. Распространение, морфология  и жизненный 

цикл широкого лентеца. Патогенез, лабораторная диагностика и профилактика дифилло-

ботриоза. 

Тема 32. Тип Круглые черви (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Морфофизиологическая характеристика класса нематод. Жизненные циклы нема-

тод. Морфология, распространение, цикл развития и патогенное действие аскариды. Мор-

фология, цикл развития и патогенное действие острицы. Морфология, цикл развития и па-

тогенное действие власоглава. Морфология, цикл развития и патогенное действие анкило-

стомид. Особенности морфологии и жизненного цикла кишечной угрицы. Трихинеллез: 

жизненный цикл и патогенное действие трихинелл, диагностика и профилактика трихи-

неллеза. Тропические гельминтозы: жизненный цикл и патогенное действие ришты. Фил-

ляриозы: вухерериоз и онхоцеркоз. Общая характеристика методов лабораторной диагно-

стики гельминтозов. Метод обогащения Фюллеборна. Метод Е.В. Калантарян. Количест-

венные методы диагностики: овометрия, определение числа яиц гельминтов в капрологи-

ческом материале. 

Тема 33. Тип Членистоногие (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Общая характеристика класса «Паукообразные». Отряд клещи: морфология, жиз-

ненный цикл, медицинское значение. Иксодовые клещи (собачий, таежный, дермацентор). 

Аргазовые клещи (поселковый клещ). Гамазовый клещ. Чесоточный клещ: строение, цикл 

развития, меры борьбы. 
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Морфофизиологическая характеристика и жизненный цикл представителей класса 

«Насекомые». Медицинское значение отряда таракановых. Вши – эктопаразиты человека. 

Головная, платяная и лобковая вши. Морфофизиология, цикл развития и медицинское 

значение блох. Морфофизиология, жизненный цикл и медицинское значение комнатной и 

вольфартовой мух. Меры борьбы с насекомыми – эктопаразитами. Морфофизиологиче-

ская характеристика, жизненный цикл и медицинское значение комаров. Главные отличи-

тельные признаки малярийных и немалярийных комаров. Меры борьбы с комарами-

переносчиками возбудителей малярии. Медицинское значение москитов. Тропические на-

секомые – переносчики возбудителей болезней человека: (мухи це-це, триатомовые кле-

щи, мошки). 

Тема 34. Тип Хордовые (форма проведения – практическое занятие). 

Вопросы к теме: 

Характерные черты организации типа «Хордовые». Морфофизиология подтипа 

«Бесчерепные». Морфология и образ жизни высших хордовых животных. Морфофизио-

логическая характеристика класса «Рыбы». Народнохозяйственное, эпидемиологическое и 

медицинское значение рыб. Ядовитые рыбы. Класс «Амфибии»: развитие, филогения, 

систематика. Характерные черты организации амфибий. Филогения и систематика класса 

«Пресмыкающиеся». Морфофизиология рептилий. Ядовитые змеи: гюрза, эфа, кобра, щи-

томордник. Медицинское и фармакологическое значение амфибий и рептилий. 

Общая характеристика класса «Птицы». Морфофункциональные особенности сис-

тем органов представителей класса. Размножение и развитие птиц. Филогения и система-

тика класса. Медицинское значение представителей класса «Птицы». Характерные черты 

организации класса «Млекопитающие». Филогения, систематика, размножение. Внутрен-

нее строение крысы. Морфофизиология отряда «Грызуны». Медицинское значение семей-

ства «Беличьи» и семейства «Мышиные». Народнохозяйственное и эпидемиологическое 

значение млекопитающих. 

 

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ 

Данный вид работы не предусмотрен УП 

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

Данный вид работы не предусмотрен УП 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Биология как наука о закономерностях и механизмах жизнедеятельности и развития 

организмов. 

2. Определение сущности жизни. Фундаментальные свойства живого. Эволюционно-

обусловленные уровни организации жизни. 

3. Основные этапы развития клеточной теории. Клеточная теория Шлейдена-Шванна. 

Современное состояние клеточной теории. 

4. Строение и функции мембранных органоидов клетки. 

5. Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

6. Структурно-функциональная организация интерфазного ядра. 

7. Сравнительная характеристика клеток про- и эукариот. Отличительные особенности 

клеток растительных и животных организмов.  

8. Жизненный цикл клетки. Понятие о резервном пуле клеток. Характеристика интерфа-

зы. 

9. Митоз: фазы и биологическое значение. 

10. Морфофункциональная характеристика наследственного аппарата клеток. 

11. Размножение - универсальное свойство живого. Эволюция размножения. Биологиче-

ские аспекты полового диморфизма. 

12. Способы бесполого и полового размножения. 
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13. Цитологическая и цитогенетическая характеристика мейоза. 

14. Пути межвидового обмена наследственной информацией.  

15. Предмет, задачи, методы и этапы развития генетики.  

16. Основные положения хромосомной теории наследственности. Сцепленное наследова-

ние. 

17. Ген как функциональная единица наследственности. Классификация, свойства и лока-

лизация генов. 

18. Законы Менделя и их цитологические основы. 

19. Наследование, сцепленное с полом. Генетика пола. 

20. Фенотип как результат реализации генотипа в определенных условиях среды.  

21. Регуляция активности генов у прокариот. 

22. Модификационная изменчивость, ее адаптивный характер, значение в онтогенезе и 

эволюции. Понятие о норме реакции.  

23. Механизмы комбинативной изменчивости. Значение комбинативной изменчивости в 

обеспечении генотипического разнообразия людей.  

24. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций.  

25. Понятие о генных мутациях. Генные болезни.  

26. Репарация генетического материала, ее биологическое значение, механизм и системы.  

27. Хромосомные мутации (аберрации). Понятие о хромосомных болезнях.  

28. Геномные мутации. Эуплоидия и анэуплодия. 

29. Понятие об онтогенезе. Периодизация онтогенеза. Жизненные циклы организмов как 

отражение их эволюции.  

30. Дробление. Типы дробления. Типы бластул. 

31. Гаструляция. Способы гаструляции. 

32. Первичный и окончательный органогенез. 

33. Зародышевые оболочки (провизорные органы): строение и физиологическое значение. 

34. Дифференциация в развитии. Этапы и факторы дифференциации. 

35. Целостность онтогенеза. Понятие о корреляциях. Морфогенетические корреляции. 

Эмбриональная индукция. 

36. Критические периоды развития. Тератогенные факторы среды. 

37. Общая характеристика и периодизация постнатального онтогенеза человека.  

38. Биологические аспекты и механизмы старения. Клиническая и биологическая смерть. 

39. Регенерация органов и тканей как процесс развития. Физиологическая и репаративная 

регенерация. Способы репаративной регенерации. 

40. Понятие о гомеостазе. Общие закономерности гомеостаза живых систем. Виды гомео-

стаза. 

41. Биологические ритмы. Классификация биоритмов. Значение хронобиологии в медици-

не. Понятие о десинхронозе. 

42. Додарвиновский период становления эволюционной идеи. Эволюционная концепция 

Ж.Б.Ламарка.  

43. Вклад Ч.Дарвина в развитие эволюционного учения. Основные положения эволюцион-

ного учения. 

44. Современные положения синтетической теории эволюции (Воронцов А.Н., 1984 год). 

Популяция — элементарная единица эволюции. 

45. Биологический вид - качественный этап эволюции. Критерии вида. 

46. Факторы эволюции. 

47. Основные направления эволюции (биологический прогресс и регресс). Пути достиже-

ния биологического прогресса (ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация) и его 

формы. 

48. Эволюция как история адаптаций. Общие и частные адаптации. Понятие о преадапта-
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ции. 

49. Макро- и микроэволюция. Характеристика их результатов. Видообразование и его 

формы. 

50. Популяционная структура человечества. Дрейф генов. Эффект родоначальника. 

51. Специфика действия эволюционных факторов в человеческих популяциях.  

52. Генетический полиморфизм и его виды. Генетический груз человечества, его разно-

видности. 

53. Возникновение жизни на Земле. Современные теории и гипотезы о происхождении 

жизни.  

54. Этапы возникновения жизни на Земле в соответствии с теорией химической и биоло-

гической эволюции Опарина-Холдейна. 

55. Современная система живой природы. Многообразие царств живой природы.  

56. Биогенетический закон Геккеля – Мюллера. Теория филэмбриогенеза А.Н.Северцова. 

Понятие об архаллаксисе, девиации, анаболии.  

57. Филогенез кровеносной системы позвоночных. 

58. Филогенез дыхательной системы позвоночных. 

59. Филогенез головного мозга позвоночных. 

60. Филогенез мочеполовой системы позвоночных. 

61. Положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Качественное своеобразие 

человека.  

62. Соотношение биологических и социальных факторов в становлении человека.  

63. Расы и видовое единство человека.   

64. Экология как наука. 

65. Экологические факторы. Закономерности действия экологических факторов на орга-

низм. 

66. Экология человека. Биологические и социальные аспекты адаптации человека. 

67. Биологическая изменчивость людей и биогеографическая характеристика среды. Эко-

логическая дифференциация человечества.  

68. Понятие об экосистеме, биогеоценозе, антропобиогеоценозе.  

69. Специфика среды жизни людей. Общая характеристика антропогенных систем.  

70. Принципы взаимодействия  паразита и хозяина на уровне особей. Паразитизм как био-

логическое явление. Происхождение паразитизма.  

71. Общая характеристика трансмиссивных и природноочаговых паразитарных и инфек-

ционных заболеваний. Роль отечественных ученых в развитии общей и медицинской 

паразитологии. 

72. Общая характеристика класса "Саркодовые". Морфофизиология и жизненный цикл ди-

зентерийной амебы. Диагностика и профилактика амебиаза. 

73. Морфофизиологическая характеристика представителей класса "Жгутиковые". Жиз-

ненный цикл возбудителей, патогенез, диагностика и профилактика трипаносомозов. 

74. Морфофизиологическая характеристика представителей класса "Жгутиковые". Жиз-

ненный цикл возбудителей, патогенез, диагностика и профилактика лейшманиозов. 

75. Морфофизиологическая характеристика представителей класса "Жгутиковые". Жиз-

ненный цикл возбудителей, патогенез, диагностика и профилактика трихомоноза и 

лямблиоза. 

76. Класс "Споровики". Жизненный цикл малярийного плазмодия. Патогенез,  диагности-

ка и профилактика малярии.  

77. Морфофизиология, жизненный цикл и патогенное действие возбудителя токсоплазмо-

за. 

78. Общая характеристика  класса "Инфузории". Жизненный цикл и патогенное действие 

балантидия.  Профилактика балантидиaза. 
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79. Класс "Сосальщики". Морфологические особенности и размножение трематод.   

80. Особенности биологии и патогенного действия возбудителей описторхоза, фасциолеза 

и парагонимоза.  

81. Особенности биологии и патогенного действия тропических трематод. 

82. Общая морфофизиологическая  характеристика представителей класса "Ленточные 

черви". 

83. Класс "Ленточные черви". Жизненный цикл и патогенное действие возбудителей, ди-

агностика и профилактика гименолепидоза и дифиллоботриоза.  

84. Класс "Ленточные черви". Жизненный цикл и патогенное действие возбудителей, ди-

агностика и профилактика эхинококкоза и альвеококкоза.  

85. Класс "Ленточные черви". Жизненный цикл и патогенное действие возбудителей, ди-

агностика и профилактика тениоза, цистицеркоза и тениаринхоза. 

86. Морфофизиологическая характеристика класса "Собственно круглые черви".  

87. Морфология, цикл развития и патогенное действие аскариды, острицы, власоглава. Ла-

бораторная диагностика и профилактика нематодозов. 

88. Класс "Собственно круглые черви". Жизненный цикл, патогенное действие возбудите-

лей, диагностика и профилактика анкилостомидозов, стронгилоидоза, трихинеллеза. 

89. Класс "Собственно круглые черви". Жизненный цикл, патогенное действие возбудите-

лей, диагностика и профилактика дракункулеза, онхоцеркоза и вухерериоза.  

90. Общая характеристика класса "Паукообразные".  

91. Отряд клещи: морфология, жизненный цикл, медицинское значение.  

92. Морфофизиологическая характеристика и жизненный цикл представителей класса 

"Насекомые".  

93. Морфология, жизненный цикл и медицинское значение насекомых - эктопаразитов 

(вши, блохи, домовая и вольфартова мухи).  

94. Насекомые - переносчики возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний 

(комары, москиты, мухи це-це, мошки): морфофизиологическая характеристика, жиз-

ненный цикл и медицинское значение. 

95. Характерные черты морфофизиологической организации типа "Хордовые". Характери-

стика подтипа "Бесчерепные". 

96. Морфофизиологическая характеристика, народнохозяйственное, эпидемиологическое и 

медицинское значение представителей класса "Рыбы". Ядовитые рыбы.  

97. Класс "Амфибии". Характерные черты организации и медицинское значение амфибий.  

98. Класс "Рептилии". Характерные черты организации и медицинское значение рептилий.  

99. Класс "Птицы": морфофункциональные особенности систем органов представителей 

класса, филогения и систематика. Медицинское значение представителей класса.  

100. Характерные черты организации класса "Млекопитающие". Медицинское значение 

отдельных представителей. 

 

Микропрепараты 

1. Комплекс Гольджи. 

2. Хондриосомы (митохондрии) в клетках кишечника аскариды. 

3. Включения жира в клетках печени амфибии. 

4. Включения гликогена. 

5. Пигментные включения в хроматофорах кожи головастика. 

6. Митоз растительной клетки корешка лука. 

7. Политенные хромосомы. 

8. Бластула лягушки. 

9. Гаструла лягушки. 

10. Нейрула лягушки (ранняя). 



Министерство науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф - Рабочая программа дисциплины  

 

Форма А  Страница 22из 26 

11. Нейрула лягушки (средняя). 

12. Нейрула лягушки (поздняя). 

13. Первичная полоска зародыша курицы. 

14. Сомиты, хорда, нервная трубка. 

15. Туловищная и амниотические складки зародыша курицы. 

16. Ланцетовидный сосальщик. 

17. Кошачий сосальщик. 

18. Легочный сосальщик. 

19. Яйца аскариды. 

20. Яйца печеночного сосальщика. 

21. Яйца бычьего цепня. 

22. Яйца широкого лентеца. 

23. Яйца острицы. 

24. Онкосфера. 

25. Клещ иксодовый. 

26. Гамазовый клещ. 

27. Ротовой аппарат комара. 

28. Блоха собачья. 

29. Вошь головная. 

30. Гнида. 

 

Макропрепараты:  

31. Аскарида (самец и самка). 

32. Широкий лентец. 

33. Печеночный сосальщик. 

34. Эхинококк. 

35. Мочеполовая система анамний. 

36. Мочеполовая система амниот. 

37. Головной мозг рыб. 

38. Головной мозг земноводных. 

39. Головной мозг пресмыкающихся. 

40. Головной мозг птиц. 

41. Головной мозг млекопитающих. 
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10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Форма обучения _________очная____________________________ 

 

Название разделов и тем Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного мате-

риала, решение задач, рефе-

рат, доклад, контрольная 

работа, подготовка к сдаче 

зачета, экзамена и др.) 

Объем 

в ча-

сах 

Форма контроля 

(проверка решения за-

дач, реферата и др.) 

Раздел 1. Клеточный и мо-

лекулярно-генетический 

уровни организации жизни 

проработка учебного мате-

риала, подготовка к сдаче 

экзамена 

14 экзаменационный во-

прос, собеседование, 

решение ситуацион-

ных задач, диагно-

стика макро- и мик-

ропрепаратов 

Раздел 2. Организменный 

(онтогенетический) уро-

вень организации биологи-

ческих систем 

проработка учебного мате-

риала, подготовка к сдаче 

экзамена 

19 экзаменационный во-

прос, собеседование, 

решение ситуацион-

ных задач, диагно-

стика макро- и мик-

ропрепаратов 

Раздел 3. Популяционно-

видовой уровень организа-

ции живых систем. Биогео-

ценотический и биосфер-

ный уровни организации 

биологических систем 

проработка учебного мате-

риала, подготовка к сдаче 

экзамена 

21 экзаменационный во-

прос, собеседование, 

решение ситуацион-

ных задач, диагно-

стика макро- и мик-

ропрепаратов 
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б) программное обеспечение 

1. ОС MicrosoftWindows   2. MicrosoftOffice   3. «МойОфис Стандартный»  4. 

StatisticaBasicAcademicforWindows 13 
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