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1. Hens ocpoenua 7HCOMNANHBI 

IlenbiO OCBOCHHA MCIMIVIMHEI ABJIAeTCA MOMTOTOBKAa cremMalMcToB BBICuIeli 

KBaMukalun id (yHaMeHTabHoOu wu MpukKnaqHol HayKH B OOACTH KIeTOYHO! 

OvonOrMH, MOeKyNApHOH OnosorHun, OMoOTeXHONOrMH, MMMYHOMOrHM HM reHHOl MHKeHEpUN, 

oOalaionj“X COBpeMeHHEIMH TeopeTH4YecCKHMH 3HaHHAMM MM  9KCIepHMeHTAasIbHOit 

NOATOTOBKOH, CHOCOOHBIX (OpMyIHpOBaTb Hay4Hble HW MpPHKMaTHble 3ayaun u upesaraTs 

TYTH HX PeCWICHHA, HalesICHHbIX Ha COBCpIICHCTBOBaHHe HW pa3BHTHe CBOero Hay4Horo 

MlOTEHMWMasla H CBOeH JIMMHOCTH. 

2. Mecro qncuHILiMHbl B cTpyKType 06pa30BaTeJIbHOii MporpaMMbI 

Jluciuiimna OoTHeCeHa K OOs3aTeJIBHBIM JMCIMIMIMHaM BapvaTHBHOM yactu buoxa | 

«J[MCHMIUIMHbI (MOJLYJIH))»> MporpaMMbl MOATOTOBKH Hay4HO-HearoruyecKux Ka{poB B 

acIIvpaHType 10 HalipaBseHH1o ToproToBKH 06.06.01 buonormueckue HayKu. 

Jia OcBOeHHA JaHHOH DucuMMIMHI OOyaaeMbIli JODKeH: 

3HaTb: XHMM4eCKH CocTaB Hu ctpyKtypy JIHK — ocHosHoro HocuTensa reHeTH4ecKoli 

HHopMallwH; XHMHYeCKHH cocTaB HM cCTpykKTypy GeKoB, MeXaHH3MbI pealiM3alluu 

reneTHuecKOl HH(OpMallHH; MeXaHH3MbI MpoweccuHra uM cilalicuHra HHDOpMallHOHHBIX 

PHK; nponece Ouocuute3a Geska; 

YMeTb: OPHeHTHpOBaTLCA B HaydHOM WHTepaType, oTeyecTBeHHOHM u 3apyOexHOH, 

KPHTHYCCKH OLCHHBATh MCTOJbI [It pelliCHHA IKCIICPHMCHTAJIBHBIX 3aflay; MpeycTaBuTb 

TIOUYYCHHBIC Pe3yIbTATbl, NOATBEPIUTh UX JOCTOBEPHOCTh ¢ MOMOLIbIO CTaTHCTHYeCKHX 

METOJ{OB, IIpeICTABHTb MOJIYYCHHbIC Pe3yJIbTATbI YCTHO H MHCbMeHHO; 

BilaleTb: 3HAHUAMH O COBPeCMCHHOM COCTOAHHH HayKH B OOsIaCTH CTPyKTypbl U 

(byHKUHOHHpOBaHHA HOCHTesel TeHeTHUeCKON HHMOpMallHH; HABLIKAMH y4acTHA B Hay4Holi 

JMCKYCCHH, IIPHHATHA He3AaBHCHMBIX Cy2KAeHHI H CaMOCTOATeENbHBIX pellieHHii, cBOOOHO 

OpHeHTHpOBAaTECA B TeOpeTHYeCcKOl H MeTOAHYeCKOH Gaze, OTCTAMBAaTb CBOIO TOUKY 3peHHs; 

HaBbIKaMH H3J10OX%KeHHA HU OOCy2xKTeHHA COOCTBCHHBIX 9IKCIICPHMCHTAJIBHBIX JAHHbIX B BHILE 

Hay4HOou CTaTbH. 

Jlucuumimua Monexysapuaa Ouoslorua H3ydaeTcaA B TpeTbeM H YCTBEPTOM CeMeCTpax 

BTOporo Kypca HM MATOM HM UWIeCTOM CeMeCTpax TpeTbero Kypca acmupantyppl. M3yyenne 

TMCUMIVIMHI ONMpaeTca Ha 3HaHHA B OONACTH (Pu3HKH, XHMHHM, MaTeMaTHKH, duOcoduH, 

CHeMMAIbHBIX MCIMMIMH HalpaBieHuat nofzroroBKH 06.06.01 bBuosornyeckHe HayKH, 

OCBOCHHBIX acIIMpaHTaMH Ha Ipe{WeCTBYIOWIHX 9Talax OOyYeHHA. 

3. I[lepevenb naanupyembix pe3yJibTaToB OOy4eHHs 10 AHCIMILIMNHe, 
COOTHECeHHEIX ¢ ILIAaHHpyeMbIMH pe3y/IbTaTaMH OcBOeHHA OOpa3z0BaTeIbHO 

niporpaMMbt 
B pesyibtare ocBoeHua OOpa30BaTeyIbHOH MporpaMMbl aciiMpaHTypb! oOyyalouiniica 

AOJDKCH OBIATCTh CIC NYIOWMMMH pe3syiibTaTaMu o6yyueHHa TlO WHCIMIMIMHE: 

Ko PesyibTaTbl OCBOCHHA [lepeyenb IaHHpyeMBIX pe3yJIbTaTOB 
KOMIeTeHUHH oOpa30BaTesIbHol oOy4eHHs TO JHCIMIIMHeE 

mporpaMMBI. CoyepskaHve 
KOMIIe€TCHIMH 

IIK-1 3HaHve PYHTaMeHTAaIbHBIX | 3HaTb: 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов высшей 

квалификации для фундаментальной и прикладной науки в области клеточной 

биологии, молекулярной биологии, биотехнологии, иммунологии и генной инженерии, 

обладающих современными теоретическими знаниями и экспериментальной 

подготовкой, способных формулировать научные и прикладные задачи и предлагать 

пути их решения, нацеленных на совершенствование и развитие своего научного 

потенциала и своей личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина отнесена к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

Для освоения данной дисциплины обучаемый должен: 

знать: химический состав и структуру ДНК — основного носителя генетической 

информации; химический состав и структуру белков, механизмы реализации 

генетической информации; механизмы процессинга и сплайсинга информационных 

РНК; процесс биосинтеза белка; 

уметь: ориентироваться в научной литературе, отечественной и зарубежной, 

критически оценивать методы для решения экспериментальных задач; представить 

полученные результаты, подтвердить их достоверность с помощью статистических 

методов, представить полученные результаты устно и письменно; 

владеть: знаниями о современном состоянии науки в области структуры и 

функционирования носителей генетической информации; навыками участия в научной 

дискуссии, принятия независимых суждений и самостоятельных решений, свободно 

ориентироваться в теоретической и методической базе, отстаивать свою точку зрения; 

навыками изложения и обсуждения собственных экспериментальных данных в виде 

научной статьи. 

Дисциплина Молекулярная биология изучается в третьем и четвертом семестрах 

второго курса и пятом и шестом семестрах третьего курса аспирантуры. Изучение 

дисциплины опирается на знания в области физики, химии, математики, философии, 

специальных дисциплин направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

освоенных аспирантами на предшествующих этапах обучения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы аспирантуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код Результаты освоения Перечень планируемых результатов 

компетенции образовательной обучения по дисциплине 
программы. Содержание 

компетенции 

ПК-1 Знание фундаментальных | Знать: 



OCHOB MOJICKYJISpHOU 

OvOJIOrHH. 
- OCHOBHBI€ 3aKOHbI XHMHH, OHOXHMHH H 

MOJIeKyIApHOH Ouonorun; 

yMeTb: 

- BbIOHpaTb pall[HOHAJIbHbIe MeTOIBI, 

HeOOXOJHMBIe, JIA BbIeIICHHA MpOAYKTOB 

OvocHHTe3a, HX OYHCTKH H ONpexeueHHsA 

CTpyKTYyPpbI, 
BUAeTL: 

- 9KCICPHMCHTAIbHBIMH HaBbIKaMH 

BbIJeeCHUs MpOAyKTOB GuocHHTe3a 43 

KJICTOK, HX OUHCTKH H ONIpenemeHua 

CTpyKTypBI 
IIK-2 Cmroco6Hoctb H3y4aTb 

CYIIHOCTH IIporjeccoB 

TIpOTeKarolluXx B 2KHBOM 
KyleTKe 

3HaTL: 

- MCX@HH3MBI, 3AKOHOMepHOCTH H ycuOBHA 

lpoTeKaHHa BaxkHelimux Ouonormyeckux 

mpoweccos, ocobeHHOCTH peasH3allHH 

reHeTHYecKON HHPOpMaILMH B Ipo- 4 

9VKapHOTHYCCKOH KICTKE; 

YMeTB: 

- BLIJCNATb MWa3MUHbIe, BAPyCHEIe 

reHomupile J[HK; craBuTb peakiMu 

peCTpHKUMH MH MTHpoBaHus (parMeHuTOB 

JTHK; 
- IpOBOAUTS seKTpodbopeTHYecKHH anasn3 

JJHK; 
- TpancopMupoBate KieTKH SOakTepHit, 

OTOHpaTb peKOMOHHAHTHBIC; 

BAaeTh: 

- HaBbIKaMH paOoTEI c OHonoMMepaMhi, B 

TOM 4HCIe C peKOMOHHAaHTHBIMH J[HK; 

- MeTOJaMU OYHCTKH OHOMOuHMepoB 

(aneKkrpodope3, LeHTpudyruposaune, 

xpomatorpapua); 

- MeTOaMH ONpeyeneHua (pu3H4eCKHX 

KOHCTAaHT OHONOJHMepoB 

IIK-3 Cnoco6HoctTb 
HCMOJIb30BaHHe 

mpHoOpeTeHHBIX 3HaHHii H 

HABBIKOB JUIA peleHHA 3aa4 
MOJIeKyJIApHOH OnoOrHH, 
reHeTHYeCKOl HHKeHepHH H 

OHOTeXHOIOrHA 

3HaTb: 

- OCHOBHBI€ IIPHHIMMBbI HW TIpWeMBbI Co31aHHA 

peKOMOHMHAHTHBIX MOJICKYJI WU TpaHCreHHBIX 

OpraHH3MOB; 

YMeTb: 

- IM@HHpOBaTb IKCHCPHMeCHTHI B OOacTH 

MosIeKyaApHO — OHomOrM4eCcKHX 

vcCcIeqOBaHH UW 10 reHHOM HH KeHeEpHH; 

- IpeCTaBIATS MOJLYYCHHBIe B 

MCCIICOBAHHAX Pe3YJIbTAaTLI B BUC OTYCTOB 

основ молекулярной 

биологии. 

- основные законы химии, биохимии и 

молекулярной биологии; 

уметь: 

- выбирать рациональные методы, 

необходимые, для выделения продуктов 

биосинтеза, их очистки и определения 

структуры; 
владеть: 

- экспериментальными навыками 

выделения продуктов биосинтеза из 

клеток, их очистки и определения 

структуры 
ПК-2 Способность изучать 

сущности процессов 

протекающих в живой 
клетке 

Знать: 

- механизмы, закономерности и условия 

протекания важнейших биологических 

процессов, особенности реализации 

генетической информации в про- и 

эукариотической клетке; 

уметь: 

- выделять плазмидные, вирусные и 

геномные ДНК; ставить реакции 

рестрикции и лигирования фрагментов 

ДНК; 
- проводить электрофоретический анализ 

ДНК; 
- трансформировать клетки бактерий, 

отбирать рекомбинантные; 

владеть: 

- навыками работы с биополимерами, в 

том числе с рекомбинантными ДНК; 

- методами очистки биополимеров 

(электрофорез, центрифугирование, 

хроматография); 

- методами определения физических 

констант биополимеров 

ПК-3 Способность 
использование 

приобретенных знаний и 

навыков для решения задач 
молекулярной биологии, 
генетической инженерии и 

биотехнологии 

Знать: 

- основные принципы и приемы создания 

рекомбинантных молекул и трансгенных 

организмов; 

уметь: 

- планировать эксперименты в области 

молекулярно — биологических 

исследований и по генной инженерии; 

- представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов 

4 



W HayyHbIx myOnukKayni; 

BulajleTb: 

mMonexy JIHK; 

(PH3HKO-XHMHYeCKHX CBOHCTB 

9KCTIpeccHy; 

- ONbITOM y4acTHA B Hay4HBIX 

- TOAXOaMH JIA JOCTWOKCHHA 

ONTHM@JIbHOrO YpOBHA SKCIIpeCccHH 

KJIOHHPYeCMBIX TCHOB B 3ABHCHMOCTH OT 

MCHOJIBSYCMOPo OpraHH3Ma XO3AHHAa UH 

- HaBbIKaMH J1H3aliHa peKoMOMHaHTHBIX 

mposyKta 

HHCKYCCHAX 

4, O6bem ANCHHILIMHDI H BHAI yueduoli padotnr 
O6beM JMCIMIIMHbI — 3 3a4eTHBIX eqMHMUBI (3E) umm 108 akagemnyuecKux 4acoB. 

Buy yaeOuolt paOorsi Bcero uacos 

KontaktTHas paOota oO6y4alolHxcs ¢ lpemoyaBatesiem (10 BHaM 

yueOHBIX 3aHATHH) (Bcero) oe 

AYMTOpHbIe 3aHATHA (BCero) 36 

B TOM 4HCIe: 

mexuuu (JI) 36 

mpakTuyeckue 3aHaTus (113), cemuHapsi (C) 

naObopatopupie pabortsi (JIP) 

mpakTHKyMBI (IIP) 

BueaynutTopuHas padota (Bcero) 

B TOM 4HCIe: 

HHIUBUyalbHasd padora o6yyaroliMxca C MpenmoyaBaTesiem 

KOHCYJIbTalHH 

Camocrostembuas paSora o6yyarommxca (CP) (Bcero) 72 

B TOM 4ucsIe: pedbepar 

Buy npomexyTounoi arrectarnu 3auet (3), 9K3aMeH (9) 9K3aMeH 

O6utas 4yacoB 108 

TpyOCMKOCTb 3a4€THBIX CAMHUL 3 

5. Comepxkanne AMCUMMIMHbI H TpyAOeMKOCTh 10 BUAaM Y4eOHBIX 3aHATHII 
Coyepxkanne pa3zeyia 

No HauMeHoBaHHe TeMbI O6nem, 

n/n yac 

1 2 3 

L Bejennue. Ipeaqmer MouekyasnpHoii Guos0rnn M ero MecTO B psy 2 

pyrux 6nosormueckux ANCHHMINA. Uctopuyueckas cipaBKka. 

epBble JaHHble O XHMHH HYKJICMHOBBIX KucyIOT. [lepBble OTKPbITHA O 

и научных публикаций; 

владеть: 

молекул ДНК; 

физико-химических свойств 

экспрессии; 

- опытом участия в научных 

- подходами для достижения 

оптимального уровня экспрессии 

клонируемых генов в зависимости от 

используемого организма хозяина и 

- навыками дизайна рекомбинантных 

продукта 

дискуссиях 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины -— 3 зачетных единицы (ЗЕ) или 108 академических часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) ье 

Аудиторные занятия (всего) 36 

в том числе: 

лекции (Л) 36 

практические занятия (ПЗ), семинары (С) 

лабораторные работы (ЛР) 

практикумы (ПР) 

Внеаудиторная работа (всего) 

в том числе: 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

консультации 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 72 

в том числе: реферат 

Вид промежуточной аттестации зачет (3), экзамен (Э) экзамен 

Общая часов 108 

трудоемкость зачётных единиц :. 

5. Содержание дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

Содержание раздела 

№ Наименование темы Объем, 

п/п час 

1 2 3 

ь, ведение. Предмет молекулярной биологии и его место в ряду 2 

ругих биологических дисциплин. Историческая справка. 

ервые данные о химии нуклеиновых кислот. Первые открытия о 



JIHK kak HocuTese HHOpMallHH O HacilesyeMbIx NpH3Hakax. MerToj{b1 

MCCIIe€OBaHHA HYKJICHHOBBIX KHCJIOT B HCTOPH4YeCKOM acrieKTe. 

CrpykTypa HyKJIeHHOBBIX KHc10T. HykieoTHbI — MOHOMepBI 

IHYKJICHHOBBIX KHCJIOT. [lypHHOBbIe M IMPHMHAHHOBbIC OCHOBaHHA; 

keTo-eHoubHas TayTomMepua. Hyxneosuy; N-rmko3n Has CBA3b; 

(bocdaTHbIi OcTaToK, ero MonoxKeHHe. PasnM4Hble THMbI HYKICOTHOB. 

XMMHYeCKad JerpalallHa HYKICMHOBBIX KHCJIOT. IK30HYK1ea3bI H 

pHaonyKuea3bl. JIHKa3pr u PHKa3pi. KosmmuectBenuoe onpeyenenne 

HYKJICHHOBBIX KHCIIOT, BKOUaT YD-cnextpodotomertpuio. Merogpi 

BbINeCHHA HYKICHHOBBIX KHCJIOT. CreltM@U4HOCTh KOJIM4eCTBEHHEIX 

COOTHOIMeHHH a30THCTEIX OCHOBAHHH B HYKJICHHOBBIX KHCJIOTAX. 

IIlpasuna Uapradda. 

Makpomovleky.1apHas crpyktypa JIHK u PHK. J[poiinas cnupanp 

'Y orcoua-Kpuxa. [[puuyun KoMMIeMeHTapHocTH H ero OuosorMueckoe 

Ha3sHayeHue. BozopogHbie cBa3H U rugpodobuble B3aMMoOselcTBUA 

M@XK Jy a30THCTBIMH OCHOBAHHAMH. [lapametppi crupamu. B- u A- 

(opm! JIHK. Punoxpomu3m JIHK. Ero caa3b c ynopaqoueHHOCTBIO 

PacHOOXKeHHA AIOTHCTLIX OCHOBAHHH B MOseKyuie. Jlenarypaua 

wBynenouedHoK JIHK. BrusHue HoHHOH cwibl, rHupopoOubx 

pacTBopuTeneh, MOYeBHHEI, pH. Temnepatypa nuiaBieHnad Chupa 

JIHK, ee cBa3b C HYKICOTHAHBIM CocTaBoM. [HiepxpoMHbIiii oder. 

Jlenarypanus JIHK kak nepexoy crupanb-kyOox. [Tpupona 

iKoonepaTuHBHOocTH. Penatypauua JJHK. Ycnosus penarypanun. 

MonsexyispHas rHOpuazusaunsa JTHK. 

Tans PHK ux dyHKuMoHaIbHad poslb MW paciipocrpaHeHHOCTs. 

CxoycTBo 4 oTMM4He KOH(pOpMalMOHHbIX cBolictB PHK u JIHK: 

r'MMOXPOMU3M; PCHTTeHOCTPyKTypHEle AaHHbIe; XapakTepHCTHYeCKaAd 

BASKOCTb; TEMIIepaTypHast 3ABHCHMOCTb PHIOXPOMH3Ma H BA3KOCTH; 

oOpaTHMOCTh TemOBOl JeHatypayuu. Bropwunas crpyKtypa PHK. 

IHekaHOHM4ecKHe THIIbI ClapHBaHHa OCHOBaHHH. HOpHaHbIe ciupasin 

JJHK-PHK. Crpyxtypa TPHK u tbyHKuMoHasbHas polib ee 3IEMeHTOB. 

CrpykTypHble JOMeHEI B PHK. Antucmpicnospie PHK. 

KaranmtTHueckad akTuBHocts PHK (px6o03HMb!). OfHOMeMo"“edHaA 

JIHK u yByrenouedHaa PHK BupycHoro mpoucxoxteHHA. 

CrpyktTypa H cBolicTBa 6e1K0B. AMHHOKHCJIOTHBIC OCTATKH — 

MOHOMepbI GeKOBbIX Lene. Tunbl aMMHOKHCIOT. [lentTuqHad CBASb. 

Nonmunentugnas yenb. Onpesenenue nocmeqOBaTebHOCTH 

AMMHOKHCIOTHBIX OCTaTKOB B Geske. DuaqpomuTHyecKoe paciilenseHne 

Geka C MOMOMbIO MpoTeOMTHYeECKHX (bepMeHToB. PacilenseHHe 

(enKOBOL Wel 10 METHOHHHOBOMy OcTaTKy OpOMHCTBIM I{MaHOM. 

Pa3qemenue nentuyos. Unentuduxanusa nentugos. JIHO-meroy 

Conrepa. Metoy Samana. Cexpenatop. CTbIKoBKa Ment OB. 

ДНК как носителе информации о наследуемых признаках. Методы 

исследования нуклеиновых кислот в историческом аспекте. 

Структура нуклеиновых кислот. Нуклеотиды — мономеры 

нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания; 

кето-енольная таутомерия. Нуклеозид; М-гликозидная связь; 

фосфатный остаток, его положение. Различные типы нуклеотидов. 

Химическая деградация нуклеиновых кислот. Экзонуклеазы и 

эндонуклеазы. ДНКазы и РНКазы. Количественное определение 

нуклеиновых кислот, включая УФ-спектрофотометрию. Методы 

выделения нуклеиновых кислот. Специфичность количественных 

соотношений азотистых оснований в нуклеиновых кислотах. 

Правила Чаргаффа. 

Макромолекулярная структура ДНК и РНК. Двойная спираль 

Уотсона-Крика. Принцип комплементарности и его биологическое 

назначение. Водородные связи и гидрофобные взаимодействия 

между азотистыми основаниями. Параметры спирали. В-и А- 

формы ДНК. Гипохромизм ДНК. Его связь с упорядоченностью 

расположения азотистых оснований в молекуле. Денатурация 

двуцепочечной ДНК. Влияние ионной силы, гидрофобных 

растворителей, мочевины, рН. Температура плавления спирали 

ДНК, ее связь с нуклеотидным составом. Гиперхромный эффект. 

Денатурация ДНК как переход спираль-клубок. Природа 

кооперативности. Ренатурация ДНК. Условия ренатурации. 

Молекулярная гибридизация ДНК. 

Типы РНК их функциональная роль и распространенность. 

Сходство и отличие конформационных свойств РНК и ДНК: 

гипохромизм; рентгеноструктурные данные; характеристическая 

вязкость; температурная зависимость гипохромизма и вязкости; 

обратимость тепловой денатурации. Вторичная структура РНК. 

Неканонические типы спаривания оснований. Гибридные спирали 

ДНК-РНК. Структура тРНК и функциональная роль ее элементов. 

Структурные домены в РНК. Антисмысловые РНК. 

Каталитическая активность РНК (рибозимы). Одноцепочечная 

ДНК и двуцепочечная РНК вирусного происхождения. 

Структура и свойства белков. Аминокислотные остатки — 

мономеры белковых цепей. Типы аминокислот. Пептидная связь. 

Полипептидная цепь. Определение последовательности 

аминокислотных остатков в белке. Гидролитическое расщепление 

белка с помощью протеолитических ферментов. Расщепление 

белковой цепи по метиониновому остатку бромистым цианом. 

Разделение пептидов. Идентификация пептидов. ДНФ-метод 

Сэнгера. Метод Эдмана. Секвенатор. Стыковка пептидов. 



[pocrpancrBennas crpyKtypa GeaKkos. Bropwyunas crpyKtypa 

GeKOB. O-clMpasH u B-cKaqKH yuacTKH B roOy1apHBEIX SGemkax. 

OrkioHeHHe OT reoMeTpHyecKHX Mapametpos B-cky1a{KH B 

(CMpasIbHBIX y4acTKax Gekos. M30rnytToctb B-crpyKTYpHbIX C/10eB B 

rio6y1spHbIx Gemkax (IpaBolponewepHOcTs). Cpa3b BTOpHUHOK 

CTpyKTypbI OesIKOB C HX AMHHOKHCIIOTHOH MOCHeOBAaTesIbHOCTIO. 

Tperuanas crpyktypa Oenkos. IIpupoga cun, ctaSumu3upyroul4x 

TPeXMepHyto CtpyKTypy Seka. Puypodobusie BsanmMoyeiicrBus. 

IMonHbIe H BOMOpOAHbIe CBA3H. BaH-ep-BaaJIbCOBbI B3aHMOelicTBHA. 

Uernepruunad crpyktypa Oeskos. Tumbi BsavMoyelicTBud MexKLy 

cyObe2HHHIaMH B OJIMTOMepHEIX Gekax Ha IpHMepe MoseKyIIbI 

reMorioOHvHa. CHMMeTPHYHbIe OHTOMepHble CTPyKTypbI H3 

TOKICCTBCHHBIX CyObeqMHUL. CrpyKTypbl HHCyIMHAa, 

akTaTeruyzporena3bi. buonorwyeckue NpewMyulectBa KpymHoro 

Oeuka, COCTaBIeHHOrO 43 CyOLeTHHU, Nepey, KPyMHbIM MOHOMePHBIM 

(Oenkom. Jlenarypauua Oenkos. Pa3pyuienHe HaTHBHOM KoHopmMalHH 

OeIKOB pH H3MeHeHHH Temepatypsl, pH, npu obpaboTKe 

MOYeBHHOK, ryaHHHHXIOpHyoM. JleiicrBue JeTepreHToB, CIMpTOB, 

oeKTpOMMTOB. CaMoopraHH3allHA MpOCTpaHCTBeHHOM CTpyKTypbI 

OeuKOBBIX MOIeKy. DopMupoBaHHe IpocTpaHcTBeHHOH CTpyKTypbl 

OenKOBOH MOJeKyJIbI — Mpolecc, ompeyesAeMBbIi TONLKO ee NepBHYHOK 

cTpyKrypoi. Onpirp1 AH(HHCeHa 0 peHaTypalluH MOJIeKYJIbI 

puOouykiiea3bl. BrusHue coneli, cyOctpaTos Ha CKOpocTb 

peHatypatMn Oemka. 

Crpyktypa pxu6ocom. Jlokamu3aitua pHOOcoM B KJIeTKe. 

CequMeHTaltHoHHas XapakKTepHCTHKa PHOOCOM IpoKapHOT HM 9yKapHoT. 

Coctas puOocom. Pasnuuna 708 u 80S puOocom. Caa3aHHble KaTHOHEI: 

Mg", Ca**, au- 4 nomMamuuer. CocTaBHbie 4acTH pHOOCOMEI. 

JIuccoumanua puSocom. O6patumocts jMcconnannu. Cnenudu4Hocth 

peaccolMaluu: KOHTaKTHpylollve NOBepXHOCTH cyOuacTHL. 

JluMepH3aliua pHOocoM H HX YacTHI Ip BLICOKHX KOHIeCHTpallHax, 

(pu Tuna MomeKym pHOocomanbHoi PHK. Bropuynasa crpyxtypa PHK 

iB cocraBe pHOocom. KommuectTso OeKOBBIX MOJIeKyJI Ha pHOOCOMy H 

HX MOJICKYJLAPHO-BeCOBbIe XApaKTeEPHCTHKH; reTeporeHHOCTb 110 

MOJICKYJIAPHBIM BECAM, AMHHOKHCJIOTHOMY COCTaBY H 

OCHe€OBATEIbHOCTH; pa3yeeHHe IyTeM 9IeKTpodopesa B rese. 

amocOopka px6ocom. PekoHcTpykKijHa PHOOCOMBI. 

ekoropbie dyHkunn Gerkos. KnaccuduKkaiua Oenkos, ocHOBaHHaA 

Ha Hx Ouonormueckok dyHKuun. DepMeHThI, TpancnopTHble Gesku, 

BallacHble OesIKH, COKPaTHTeJIbHbIe OeIKH, 3alHTHbIe OesKH KpOBH, 

TOKCHHBI, fOPMOHEI, CTpyKTypHbie Oenku. Tpancnoprubie 6enku. 

I’emormo6uH. MexaHv3M ero B3aHMOZeHCTBHA C MOeKyJIaMH 

iKuCIOpona. Tpancnoptubre GeuKu. Pemormo6vn. MexaHu3M ero 

B3aMMOeHCTBHA C MOJIeKyIaMH KuCOpoya. 3aujMTHbIe OesIKH KpOBH. 

Mepmeutsi. KnaccuduKayua pepMenTos. Kodaktoppl (bepMeHTOB. 

Пространственная структура белков. Вторичная структура 

белков. а-спирали и В-складки участки в глобулярных белках. 

Отклонение от геометрических параметров В-складки в 

спиральных участках белков. Изогнутость В-структурных слоев в 

глобулярных белках (правопропеллерность). Связь вторичной 

структуры белков с их аминокислотной последовательностью. 

Третичная структура белков. Природа сил, стабилизирующих 

трехмерную структуру белка. Гидрофобные взаимодействия. 

Ионные и водородные связи. Ван-дер-ваальсовы взаимодействия. 

Четвертичная структура белков. Типы взаимодействия между 

субъединицами в олигомерных белках на примере молекулы 

гемоглобина. Симметричные олигомерные структуры из 

тождественных субъединиц. Структуры инсулина, 

лактатдегидрогеназы. Биологические преимущества крупного 

белка, составленного из субъединиц, перед крупным мономерным 

белком. Денатурация белков. Разрушение нативной конформации 

белков при изменении температуры, рН, при обработке 

мочевиной, гуанидинхлоридом. Действие детергентов, спиртов, 

электролитов. Самоорганизация пространственной структуры 

белковых молекул. Формирование пространственной структуры 

белковой молекулы -— процесс, определяемый только ее первичной 

структурой. Опыты Анфинсена по ренатурации молекулы 

рибонуклеазы. Влияние солей, субстратов на скорость 

ренатурации белка. 

Структура рибосом. Локализация рибосом в клетке. 

Седиментационная характеристика рибосом прокариот и эукариот. 

Состав рибосом. Различия 705 и 805 рибосом. Связанные катионы: 

Ме", Са*", ди- и полиамины. Составные части рибосомы. 

Диссоциация рибосом. Обратимость диссоциации. Специфичность 

реассоциации: контактирующие поверхности субчастиц. 

Димеризация рибосом и их частиц при высоких концентрациях. 

Три типа молекул рибосомальной РНК. Вторичная структура РНК 

в составе рибосом. Количество белковых молекул на рибосому и 

их молекулярно-весовые характеристики; гетерогенность по 

молекулярным весам, аминокислотному составу и 

последовательности; разделение путем электрофореза в геле. 

амосборка рибосом. Реконструкция рибосомы. 

екоторые функции белков. Классификация белков, основанная 

на их биологической функции. Ферменты, транспортные белки, 

запасные белки, сократительные белки, защитные белки крови, 

токсины, гормоны, структурные белки. Транспортные белки. 

Гемоглобин. Механизм его взаимодействия с молекулами 

кислорода. Транспортные белки. Гемоглобин. Механизм его 

взаимодействия с молекулами кислорода. Защитные белки крови. 

Ферменты. Классификация ферментов. Кофакторы ферментов. 



er (bepMeHTAaTHBHBIX peakuuii. Ypasnhenus Muxassuca- 

eHTeH H bpurrea-Xougetina. DyHKuMOHMpOBaHHe (bepMeHTOB. 

AKTHBHBIe IeHTpbI (bepMenTos. ITpexctapneHve 0 cCTpoeHHu 

AKTHBHOrO WeHTpa W MexaHv3Me JelicTBus (bepMeHTOB (JTH301(MM, 

KapOokKcnlentuya3a, XHMOTPHIICHH H Lp. Perynauusa dbepMeHTaTHBHOli 

akTHBHOCTH. MuruOuposauue. ITIpespaijenve mpodH3uMa (3HMoreHa) B 

bH3uM, PochopusHpoBaHHe, aeHnMpoBanne. Peryralua 10 

npHHuuny oOpaTHoit capa3u. M30depmMentul. Uersepru4naa crpykTypa 

im30cbepMeHToB (sakraTweruaporenas3a). U30cdbepMeHTHas perysAlHa 

MeTaOoJIM3Ma Ha IIpHMepe H30depMeHTOB JaKTaTAerMAporena3bl. 

Tlonu@epMeuTuHbte Komiiekcsl. [lupypatyerugporena3Hbili KOMIMJICKC. 

CrpyktTypa renomos. J|ga ypoBHa opranu3auuu ynakosKku JIHK B 

DKHBOM TipHpoye: cBoOosHas (BHpycbl, OakTepHu) H HyKJIeonpoTenzHaA 

(BLICLIMe OpraHH3MBI) (Popma. ITpo6sema KOMMaKTHOK ymakOBKH Ha 

o6oux ypoBHax. Darosbiii/supycHbiii reHoM. Pa3mMepbl, MOJIeKyJIApHbIit 

Bec, HelipepbiIBHocTs Wenel JIHK, wuxmmunocts JIHK. baxrepuanbuaa 

XpOMOCcOMa. XpOMOCOMa Kak KIIeTOUHBI Je30KcHpHOoHyKNeonpoTenyz 

(JUHIT). Tunsi rucronos. Crpyxtypa xpomatuna. Hyxmeocoma. 

JlokaiM3altua reHoB B xpoMocomax. ITpuHnun sHHeiHOrO 

pacnouloxKeHusd TeHOB B xpomocome. IlonaTHe Oo MyTallHH Kak 

TOUCUHOM H3MCHCHHH B OlpeyeyieHHoMm yyactKe JIHK. Bug mytayuit: 

TpakH3HUuA, TpPAaHCBepcHA, AenewHa, HHCepuua. DeHoTUMMYeCKoe 

BLIPAKeHHe MYTAIMH: H3MeHeHHe, OCAOeHHe HM BEINAaeHHe 

dyHKyuu. Myra pa3sHpix renos. Mytattusa BHYTpH OAHOTO rena. 

(CrpoeHue reHos BbICLUMX 9YKapHOT: HHTPOHBI H 9K30HBI. 

ehyInKalns, pekomOnnanns WH MoAHpuKkanusa JTHK. 

TlostyKOHCepBaTHBHbIi MexaHH3M pexynuMKann (onprr Mecencona- 

Crana). Mexanu3mM Guocuute3a JIHK. Poms Marpuusni, HHT®, 

o6pa30BaHHe KOMIMICMeHTapHOro MposyKTa. TOUHOCTS pexyWIHuKalHu 

JIHK. Hanpapnenue pexyniukallus XpOMOCOMEI H MapHeIx HUTeli 

JJHK-matpuupi. Pacnseraroume Genku. Vnunmauna c PHK-3atpapkoi. 

Mparmentpi Oxa3aku. J[HK-nomumepas3a I (KopuGepra). Ee 

(bepMeHTAaTHBHEIe aKTHBHOCTH (MomMMepH3ylolad, 3°-5’ HW 5’-3’- 

DK30HYKIeCOTHYeCKHe), HX poulb B cHHTe3e JIHK. JIHK-nura3pl, ux pou) 

B cuntese JIHK. Cpoiicrsa u pomb JIHK-nonumepas I, II, III. 

Mnnuimalusa cHHTe3sa KommsieMentapHoit JIHK na ofHoHuTeBbIx JIHK 

Oaxrepuodaros M13 u 6X174. PHK-nonumepa3bi, oOpa3yrouue PHK- 

BaTpaBKH Ait MHuUMalMM cHHTe3a JIHK. UnuyualMouHbii KOMIIeKC: 

JIHK-nonumepa3zi III, Gbemkospii Kocaxtop, KonouMMepa3a, JIHK- 

bapucumaa ATaza, pacrimetaromuii Genox, AT®. Snonranua JIHK. 

bes10K, KaTanM3HpylOuluii pa3pbiB-BOCCOeAHHeEHHe OHO 43 HHTeli 

JJHK. Perynsuua pexynmukaiunu xpomocomel Gaxtepuii. [lonstue 0 

penmmkoue. [Ina3muybi 4 sT1McOMbI. Cxema pemmukona. T-aHTHreH 

Bupyca SV40 kak HHHLMaTOp pemmmMkanun JIHK. Peazynimxannsa 

IXpOMOCOM BBICIIMX OpraHH3MoB. MHoxkecTBeHHOCTE perIHKOHOB B 

р ферментативных реакций. Уравнения Михаэлиса- 

ентен и Бриггса-Холдейна. Функционирование ферментов. 

Активные центры ферментов. Представление о строении 

активного центра и механизме действия ферментов (лизоцим, 

карбоксипептидаза, химотрипсин и др. Регуляция ферментативной 

активности. Ингибирование. Превращение проэнзима (зимогена) в 

энзим, фосфорилирование, аденилирование. Регуляция по 

принципу обратной связи. Изоферменты. Четвертичная структура 

изоферментов (лакгатдегидрогеназа). Изоферментная регуляция 

метаболизма на примере изоферментов лактатдегидрогеназы. 

Полиферментные комплексы. Пируватдегидрогеназный комплекс. 

Структура геномов. Два уровня организации упаковки ДНК в 

живой природе: свободная (вирусы, бактерии) и нуклеопротеидная 

(высшие организмы) форма. Проблема компактной упаковки на 

обоих уровнях. Фаговый/вирусный геном. Размеры, молекулярный 

вес, непрерывность цепей ДНК, цикличность ДНК. Бактериальная 

хромосома. Хромосома как клеточный дезоксирибонуклеопротеид 

(ДНП). Типы гистонов. Структура хроматина. Нуклеосома. 

Локализация генов в хромосомах. Принцип линейного 

расположения генов в хромосоме. Понятие о мутации как 

точечном изменении в определенном участке ДНК. Виды мутаций: 

транзиция, трансверсия, делеция, инсерция. Фенотипическое 

выражение мутации: изменение, ослабление иди выпадение 

функции. Мутации разных генов. Мутация внутри одного гена. 

Строение генов высших эукариот: интроны и экзоны. 

едупликация, рекомбинация и модификация ДНК. 

Полуконсервативный механизм редупликации (опыт Меселсона- 

Сталя). Механизм биосинтеза ДНК. Роль матрицы, дНТФ, 

образование комплементарного продукта. Точность редупликации 

ДНК. Направление редупликация хромосомы и парных нитей 

ДНК-матрицы. Расплетающие белки. Инициация с РНК-затравкой. 

Фрагменты Оказаки. ДНК-полимераза 1 (Корнберга). Ее 

ферментативные активности (полимеризующая, 3-5’ и 5’-3?- 

экзонуклеотические), их роль в синтезе ДНК. ДНК-лигазы, их роль 

в синтезе ДНК. Свойства и роль ДНК-полимераз 1, П, Ш. 

Инициация синтеза комплементарной ДНК на однонитевых ДНК 

бактериофагов М13 и фХ174. РНК-полимеразы, образующие РНК- 

затравки для инициации синтеза ДНК. Инициационный комплекс: 

ДНК-полимеразы Ш, белковый кофактор, кополимераза, ДНК- 

зависимая АТФаза, расплетающий белок, АТФ. Элонгация ДНК. 

Белок, катализирующий разрыв-воссоединение одной из нитей 

ДНК. Регуляция редупликации хромосомы бактерий. Понятие о 

репликоне. Плазмиды и эписомы. Схема репликона. Т-антиген 

вируса 5\40 как инициатор репликации ДНК. Редупликация 

хромосом высших организмов. Множественность репликонов в 



XPOMOCOMAaXx, amMmiMdbukalua rexos pPHK. Xpomocompl MHTOXxOH pHi 

M miacTuy. Cunte3 JIHK na marpuue PHK (o6paruas TpancKpununa). 

ITpumeppr. MonexysapHpii MexaHvu3M MyTaluii. Mytauun, 

BO3HHKarolliue B Ipollecce pexynukannn JIHK u npu 

(PH3MKOXHMHYeCKHX BOsTelicTBuAX. Tunbl MyTaunii. PacummposKka 

reHeTuyeckoro Koya. IlonaTHe 0 KOOBOM OTHOLICHHH, 0 KOOHAX, O 

HeTe€peCKPbIBACMOCTH KOJOHOB, O 3allATBIX, BbIPOMCHHOCTH. 

10. Cenernueckan pekomOnnaunua. Tunbi rexeruueckol pexomOuHalHu 

y Oaxtepuit u cbaros. [lon u konbrorayua y Oaxtepuit. lonosoli 

(baxtop — s1ucoma. Ilepexauya JJHK of OHOpHBIX KJIe€TOK K 

pellumuenTHEmM. Mexanu3M BCTpavBaHHa 3TIMCOMBI, yMepeHHoro (para 

ld y¥acTKa XPOMOCOMBI B FeHOM PpellHIIHeHTHEIX OakTepuit. 

OJI@KYJIAPHbIC MEXAHH3MbI TpaHCAyKUHH, TpancdopmallnH, 

eKOMOHHAalHH (aro H STIHCOM. 

LL. ae noppexjennit JJHK. Cuctema cpetTosoii perapauu 

JIHK. Temuosaa penrapanua JIHK. Berpesanve THMHHOBBIX JHMepoB H 

BacTpolika OpewimM. Dranpi mpowecca. Pow depMeHTOB: 9HTOHYKea3bl, 

VJHKa3u1, JJHK-nonumepa3pt I, sura3bi. HacneyerBenuple 3a00enaHua 

yWesIOBeKa, OCHOBAHHBIC Ha HapyleHHH CHCTeMBI perapaiuu JJHK. 

i. Tpanckpununa 4 Ouocnutes PHK. Undopmannonnpie PHK. 

[Tonatue 06 oneponax 4 nouMMCTpOHHEIX MPHK., Paspe3anne 

(™poleccuur) mpeyzuecTBeHHuKOB TPHK u MPHK Oaxtrepuodaros. 

Oran cunte3a PHK. ITpucoequHenne PHK-nonmumepa3pi k JIHK. 

IIpoMOTOpsI Npo- 4 9yKapHoT, 9HxaHcepbl. [locneqoBaTeNnbHOCTh 

HYKMe€OTHOB B IpoMoTopax. Mnnunalns, IOHTallusd HW TePMHHALAA 

cuntesa PHK. Crpyxrypa PHK-nonumepas3nl. Pou ee cyObeq HHL B 

rpanckpynunn. Mogzuduxanua PHK-nojmMepa3bl Ip paa3MHooxKeHuH 

Oaxrepuodaros. Hosnie nomunentugzE B PHK-nojmmepase mpu 

(baropoit HHdeKiMH 4 CleMdu4HOCTL cuHTe3a PHK. PHK- 

ImoumMMepa3bI OakTepHodaros. 

13. iPery AH TpancCKPHNWHH y IpoKapHoT H 9yKapHorT. 

Kaccw4eckas cxema onepoua m0 )KaxoOy u Mono. Anpipa- 

IKOMIIMeMeHTalHa OeTa-raaKTo3H7a3bl. [losHTHBHaA peryIALAA 

apaOuHo3Horo onepoua. KaraGommtTHas pempeccua. Lluknuueckas 

AMO u Oes0x-penenrrop HAM®. Benku-aktTuBatopbl H HX 

JAKIeNnTOPHbIe 30HbI B ONepoHe, HYKCOTHAHad MOCIeOBaTeIbHOCT 

AKIEMTOPHBIX 30H HW UX CTPYKTYPHble B3AHMOOTHOLICHHA C 

IIpOMOTOPOM H OnepaTopoMm. MakTop TepMHHaLlMH TpaHCKpHNWHH (p- 

(pakTop). 

O6ulaa CTpyKTypa reHOMa; YHHKaJIbHbIe H MOBTOpAIOMIveca 

mocleqoBaTembHocTu B JIHK. Kuneruka YHukanbHble A 

MOBTOPAIOMMeca CTpyKTypHbIle reHbl Geskos. Tpu tuna PHK- 

TOJIMMepa3 2%XHBOTHBIX. [wraHTcKve npeyuiecTBeHHUKH MPHK, ux 

cTpyKtTypa u cospepanue. OOpa3zoBanue 3’-koHueBol nomMA- 

MOCIE€OBaTeIBHOCTH U Kora. [uMoTesbI O CTPyKType eAHHUIL 

хромосомах, амплификация генов рРНК. Хромосомы митохондрий 

и пластид. Синтез ДНК на матрице РНК (обратная транскрипция). 

Примеры. Молекулярный механизм мутаций. Мутации, 

возникающие в процессе редупликации ДНК и при 

физикохимических воздействиях. Типы мутаций. Расшифровка 

генетического кода. Понятие о кодовом отношении, о кодонах, о 

неперекрываемости кодонов, о запятых, вырожденности. 

Генетическая рекомбинация. Типы генетической рекомбинации 

у бактерий и фагов. Пол и конъюгация у бактерий. Половой 

фактор — эписома. Передача ДНК от донорных клеток к 

реципиентным. Механизм встраивания эписомы, умеренного фага 

и участка хромосомы в геном реципиентных бактерий. 

олекулярные механизмы трансдукции, трансформации, 

екомбинации фагов и эписом. 

ты повреждений ДНК. Система световой репарации 

ДНК. Темновая репарация ДНК. Вырезание тиминовых димеров и 

застройка бреши. Этапы процесса. Роль ферментов: эндонуклеазы, 

ДНКазы, ДНК-полимеразы [, лигазы. Наследственные заболевания 

человека, основанные на нарушении системы репарации ДНК. 

| Транскрипция и биосинтез РНК. Информационные РНК. 

Понятие об оперонах и полицистронных мРНК. Разрезание 

(процессинг) предшественников тРНК и мРНК бактериофагов. 

Этапы синтеза РНК. Присоединение РНК-полимеразы к ДНК. 

Промоторы про- и эукариот, энхансеры. Последовательность 

нуклеотидов в промоторах. Инициация, элонгация и терминация 

синтеза РНК. Структура РНК-полимеразы. Роль ее субъединиц в 

транскрипции. Модификация РНК-полимеразы при размножении 

бактериофагов. Новые полипептиды в РНК-полимеразе при 

фаговой инфекции и специфичность синтеза РНК. РНК- 

полимеразы бактериофагов. 

13. Регуляция транскрипции у прокариот и эукариот. 

Классическая схема оперона по Жакобу и Моно. Альфа- 

омплементация бета-галактозидазы. Позитивная регуляция 

арабинозного оперона. Катаболитная репрессия. Циклическая 

АМФ и белок-рецептор цАМФ. Белки-активаторы и их 

акцепторные зоны в опероне, нуклеотидная последовательность 

акцепторных зон и их структурные взаимоотношения с 

промотором и оператором. Фактор терминации транскрипции (р- 

фактор). 

Общая структура генома; уникальные и повторяющиеся 

последовательности в ДНК. Кинетика Уникальные и 

повторяющиеся структурные гены белков. Три типа РНК- 

полимераз животных. Гигантские предшественники мРНК, их 

структура и созревание. Образование 3’-концевой полиА- 

последовательности и кэпа. Гипотезы о структуре единиц 



TpaHCKPHMWHU y 9yKapHor. 

MepmentatTuBuEii cuHTes PHK Ha Matpuue PHK pu BupycHoit 

MnpeKitHH PHK-coyepxxanjumu Bupycamu. ITpo6nema pexzynmuKaynn 

BupycHol PHK. PHK-3asucumas PHK-nomumepa3a. Bupycuas 

mpupoga depmenta. Baxtepuanbubre PHK-coyep»xkauiue BUpycbl. 

OTalbl BAPyCHol HHdekuHu pH 3apaxkenuu PHK-coyepsxamumMu 

OakTepHodaraMH, y KOTOpPbIX TeHOM MipeycTaBliseT co6oi «+» PHK: 

WenpoTeHHH3alHA BApycHow PHK B kieTKe, coequHeHHe BUpyCHOli 

PHK c pu6ocomamu KieTKH xo3aHHa, cHHTe3 PHK-cuntera3bi, 

pemimkalud «+» W «-» ene BupycHol PHK u panbuetimuit cuHte3s 

Oemkos, (camocOopkKa BHpyCHBIX YacTuIl). OcobeHHOCTH penmMKaluH 

IPHK y Bupycos, y KOTOpBIX reHoM mpeycTaBaer co6oi «-» PHK una 

mpycnupanbuyro PHK, 

14. |buocunTes Geka. AKTHBalHA AMMHOKHCIIOT. PeakitHa NepBHYHO! 

a@KTHBalIM AMHHOKHCIOT. XUMHA TIpoecca. Tun oOpa3yroutelica 

XHMMHYeCKOL CBA3H. Y4aCTBYIOWIMe B 3TOM (pepMeHTHI. 

Creuu@u4Hocts tbepMeHTOB M0 OTHOLMICHHIO K pa3JIMYHbIM 

AMHHOKHCIOTaM. AKIenTHpoBabe aMHHOAaHIbHOK rpynmbi Ha TPHK. 

Orxppitue TPHK nu mporecca akienTHpoBaHus AMMHOKUCIIOT 

(Xormany vu 3ameynuK, 1959). Xapaxrepuctuxa TPHK: zmua wenn, 

IKOHWeBbIe Ppynibl, YHHBepcasibHad 3’-KOHWeBad MOCIeOBATeIbHOCTS. 

Peaks aKWenTHpOBaHus AMHHOALMIBHOH rpyriibl. XAMUA powecca. 

Suayenue CCA-Konta TPHK. Cas3b amuHoatusa c TPHK. PepmenrtsI, 

yuacTByloujve B aklenTHpoBaHHn. AMMHOalMI-TPHK Kak tbopma 

MOCTYIICHHA AMMHOKHCIOTEI B pHOocoMy. 

AnantropHas rumote3a Kpuxka (1956-57). [puauun 

IKOMITIICMeHTAapHOCTH OCHOBaHH Kak OCHOBa rumote3bl. [loxstue 06 

antuKoyoue. [lonstue 06 amMHuHoaliHsl-cnelwM@u4yHOM y4acTkKe. 

Tlonatue 06 yHHBepcasIbHBIX y4acTKaX H HX POllb B CBA3bIBAHHH C 

pHOocomoi. MexaHy3M TpaHCJIAl{HH B CBeTe azallTopHolt TeopuH. 

IBbIpoxAeCHHOCTh KOJa H HEKOTOPble 3aKOHOMEPHOCTH ITOH 

BbIPOXKEHHOCTH. DyHKUMOHAIbHbIe WeEHTpbI pHOocoms!I. MPHK- 

CBASbIBaIOLUM yuacTox. Ero noKkamm3auua Ha 30S cyOuacture. 

AAMHHOoatHI-TPHK-cBa3biBaloluyHii yyacTOK pHOOCOMBEI H ero 

nokanm3anua. Tenruyun-TPHK-caa3biBaronjui yuacToK pHOOcoMBEI 

lero noKanM3amua. [TDa3Had AaKTHBHOCTb KOMIMICKCOB PHOOCOMEI C 

OenkoBbIMH (pakTopaMH. 

15. Oranbi Tpancasuun. Mnuuuanus Tpanciaynu. MnnuuaropHasa 

(bopMuyIMeTHoHHII-TPHK. Manunupyroule Koons. BesKospie 

(baxtoppl u TT, OOpa3zopanve HavabHOro KoMIWIeKca. O6pa30BaHue 

nepBok nenruqHol cpa3u. Wnuiualua B CHCTeMax C CHHTCTHYCCKHMH 

MaTpHuaMH 6e3 HHHUMMpyIOUIMXx KOOHOB. OcoOeHHOCTH HHHIHalHn 

B 9yKapHOTHYecKHX cucTemax. [louuMepH3al\ua AMMHOAILHIIOB, 

pnoHranua. benkossie daxtoppi u PTO. Tlocrynmenue B pHOocombl 

aMuHoaunMi-TPHK. OOpa30BaHHe nenTHyHOH cBa3H. Tpancuokalya. 
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транскрипции у эукариот. 

Ферментативный синтез РНК на матрице РНК при вирусной 

инфекции РНК-содержащими вирусами. Проблема редупликации 

вирусной РНК. РНК-зависимая РНК-полимераза. Вирусная 

природа фермента. Бактериальные РНК-содержащие вирусы. 

Этапы вирусной инфекции при заражении РНК-содержащими 

бактериофагами, у которых геном представляет собой «+» РНК: 

депротеинизация вирусной РНК в клетке, соединение вирусной 

РНК с рибосомами клетки хозяина, синтез РНК-синтетазы, 

репликация «+» и «-» цепей вирусной РНК и дальнейший синтез 

белков, (самосборка вирусных частиц). Особенности репликации 

РНКу вирусов, у которых геном представляет собой «-» РНК или 

вуспиральную РНК. 

14. иосинтез белка. Активация аминокислот. Реакция первичной 

активации аминокислот. Химия процесса. Тип образующейся 

химической связи. Участвующие в этом ферменты. 

Специфичность ферментов по отношению к различным 

аминокислотам. Акцептирование аминоацильной группы на ТРНК. 

Открытие тРНК и процесса акцептирования аминокислот 

(Хогланд и Замечник, 1959). Характеристика тРНК: длина цепи, 

концевые группы, универсальная 3’-концевая последовательность. 

Реакция акцептирования аминоацильной группы. Химия процесса. 

Значение ССА-конца тРНК. Связь аминоацила с тРНК. Ферменты, 

участвующие в акцептировании. Аминоацил-тРНК как форма 

поступления аминокислоты в рибосому. 

'Адапторная гипотеза Крика (1956-57). Принцип 

комплементарности оснований как основа гипотезы. Понятие об 

антикодоне. Понятие об аминоацил-специфичном участке. 

Понятие об универсальных участках и их роль в связывании с 

рибосомой. Механизм трансляции в свете адапторной теории. 

Вырожденность кода и некоторые закономерности этой 

вырожденности. Функциональные центры рибосомы. мРНК- 

связывающий участок. Его локализация на 305 субчастице. 

Аминоацил-тРНК-связывающий участок рибосомы и его 

локализация. Пептидил-тРНК-связывающий участок рибосомы и 

его локализация. ГТФазная активность комплексов рибосомы с 

белковыми факторами. 

15. Этапы трансляции. Инициация трансляции. Инициаторная 

формилметионил-тРНК. Инициирующие кодоны. Белковые 

факторы и ГТФ. Образование начального комплекса. Образование 

первой пептидной связи. Инициация в системах с синтетическими 

матрицами без инициирующих кодонов. Особенности инициации 

в эукариотических системах. Полимеризация аминоацилов, 

элонгация. Белковые факторы и ГТФ. Поступление в рибосомы 

иноацил-тРНК. Образование пептидной связи. Транслокация. 
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IKoqonbI TepMuHatun. bemkosbie dakTOpbl TepMHHAaLMH. 

MexkHCTpOHHad MYHKTYallHA B MOJIMMMCTPOHHBIX MPHK. 

Tlommpu6ocompl. PacnpocrpanenHocts. MexaHu3M 

(byHkyHOHHpoBaHHaA. buonormyueckas poub. buosHepreTuka 

TpaHcAWHH. Besa] dW MeXaHH3M JelcTBHA OeKOBBIX (bakKTOPOB 

TpaHciamun. Peryiaquad cuHTe3a Geka Ha ypOBHe TpaHCJIALMH. 

Ilouatue 06 undopmocome. JIanubie 0 HeraTuBHOH perynanuu MPHK 

B 2KMBOTHEIX cuctemax. [lo3uTHBHas perysiatus: MPHK-y3Haromaa 

cmlocoOHOCTb pHOOcoM H OeAKOBEIX (aKTOPOB HHHUMAlHH. 

[loctTpaHcsIA1[HOHHbIe H3MeHeHUA GenKOB; YaCTHUHbI MpoTeomn3, 

rIMKO3HIMpoBaHHe, tboctbopHIMpoBaHHe U Apyrue THMbI XAMHUCCKON 

MoyupuKalnH Oenka. 

O6ulas cxema padouyero WMKIa TpancualMu. TepMHuHallisd TpaHcaaHn. 

16. [eneTuueckas naxkenepna. [eHeTHuecKkad MHKeHEPHH Kak OCHOBA 

COBpeMeHHBIX OuoTexHoNorui. [Ipeamer u 3agqa4un reneTHYecKoli 

IMHKeHepHH, Ce CBA3b C APYTHMH OWOJOrH4eCKHMH JHCUMMIMHaMA 

JlocTwKeHuA reHeTHuecKO HHKeHepHH. OcHOBHBIe (bepMeHTEI, 

IIPHMeHAeMBIe B reHeTHUeCKON HHKeHeEpHu. Depmenmol 

zenemuueckou unscenepuu. IloOHATHe 0 CHCTeEMaX PeCTpHKUMH — 

onudukaunn. Uctouxuku 4 cielluHuHOCTS 9HAOHYKIIea3 

€CTpHKUMH. DHAOHyKsIea3bl peCTpHKUMH — HOMeHKIIaTypa, 

accudukalus, (bepMeHTaTHBHas AKTMBHOCT. THIIbI JHAOHYKs1ea3 

pectpukuun. JIHK-nurasa dara T4. XuMua Npollecca JHrMpoBaHUs 

(cummBaHua) dparmentos JIHK. JIHK-nonumepasa | E.coli. Oparmext 

IKnenosa. J/HK-nonumepasa dara T4. Tomunykneotugkuna3a cara T4. 

PHK-3asucumas JIHK-nomumepasa (o6patHas Tpanckpunita3a, 

pesepra3a). Ilenounnie docdatasn. Jecdboctbopummposanne JIHK. 

Hykylea3bl, He OTHOAIMMeCca K cbepMeHTaM pectpHKyuH. [Ipumepsi 

MCHOIb30BaHHA. Bexmopol OA KLOHUPOGAHUA 2eHO6 U cbpazmeHmos 

JJHK. KnaccuduKatus Bextopos: m0 o6acTH MCHOb30BaHHA, T10 

MpoHcxoxTeHU1, 110 crpyKtype JIHK, no cnocoby nozyepxKaHHs B 

IKJI€TKe, 10 UHCIIY MOJICKYJI B KJICTKe, 110 YHCIIy pemMKaTopos, 

MMeIOIWLMXCA B BEKTOPHOM reHome. [Ina3MHHbIe BEKTOPbI. BeKTOpbl 

Ha ocHosBe (paros. Kocmugpi u dbasmugpl. YAC - cpepxemkuii BeKTop 

yuia KOHHpoBaHusA JIHK. YerHounbie BexTopbil. ABTOHOMHEIe H 

MHTerpaTHBHble BEKTOPbI. OKCIIpeccHpyIOlWlHe BEKTOPbI H HX 

(pyHkuMOHUpoBaHHe. Daktopsl, BIMAOUIMe Ha 9(pdpeKTHBHOCTS 

OKCIIpeccHH peKOMOHHAHTHEIX reHoB. BeKTOPBhI, HCIOJIBSyeMbIe B 

KKJICTKAX 2KMBOTHBIX HM pacTeHHit. 

eneTHYecKand HHKeHepHA. Moupyenue 2eHos OA KNOHUpOsAHnUA. 

OY4eHHe FeHOB C MOMOLIbIO XAMMYECKOrO CHHTe3A, NOIMMepa3Holi 

eMHOM peakI[HH, BbIesIeCHuA C MOMOLI[bIO SHAOHyKIea3 peCTpUKLMH. 

eedenue pexom6unanmuolx HK 6 kiemky peuunuenm. 

paucdopmarusa (tpancdexuua) OakTepuit ruOpHAHEIMH TW1a3MHjaMu 

cbaroppmu JJHK). Cenexuna tpancctbopmaHTos (TpaHc(peKTaHTOB). 

a til 

Общая схема рабочего цикла трансляции. Терминация трансляции. 

Кодоны терминации. Белковые факторы терминации. 

Межцистронная пунктуация в полицистронных мРНК. 

Полирибосомы. Распространенность. Механизм 

функционирования. Биологическая роль. Биоэнергетика 

трансляции. Вклад и механизм действия белковых факторов 

трансляции. Регуляция синтеза белка на уровне трансляции. 

Понятие об информосоме. Данные о негативной регуляции мРНК 

в животных системах. Позитивная регуляция: мРНК-узнающая 

способность рибосом и белковых факторов инициации. 

Посттрансляционные изменения белков; частичный протеолиз, 

гликозилирование, фосфорилирование и другие типы химической 

модификации белка. 

16. енетическая инженерия. Генетическая инженерии как основа 

овременных биотехнологий. Предмет и задачи генетической 

нженерии, ее связь с другими биологическими дисциплинами 

остижения генетической инженерии. Основные ферменты, 

рименяемые в генетической инженерии. Ферменты 

енетической инженерии. Понятие о системах рестрикции — 

одификации. Источники и специфичность эндонуклеаз 

естрикции. Эндонуклеазы рестрикции — номенклатура, 

ассификация, ферментативная активность. Типы эндонуклеаз 

рестрикции. ДНК-лигаза фага Т4. Химия процесса лигирования 

(сшивания) фрагментов ДНК. ДНК-полимераза [ Е.сой. Фрагмент 

Кленова. ДНК-полимераза фага Т4. Полинуклеотидкиназа фага Т4. 

РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная транскриптаза, 

ревертаза). Щелочные фосфатазы. Дефосфорилирование ДНК. 

Нуклеазы, не отноящиеся к ферментам рестрикции. Примеры 

использования. Векторы для клонирования генов и фрагментов 

ДНК. Классификация векторов: по области использования, по 

происхождению, по структуре ДНК, по способу поддержания в 

клетке, по числу молекул в клетке, по числу репликаторов, 

имеющихся в векторном геноме. Плазмидные векторы. Векторы 

на основе фагов. Космиды и фазмиды. УАС - сверхемкий вектор 

для клонирования ДНК. Челночные векторы. Автономные и 

интегративные векторы. Экспрессирующие векторы и их 

функционирование. Факторы, влияющие на эффективность 

экспрессии рекомбинантных генов. Векторы, используемые в 

клетках животных и растений. 

17 Генетическая инженерия. Получение генов для клонирования. 

Получение генов с помощью химического синтеза, полимеразной 

цепной реакции, выделения с помощью эндонуклеаз рестрикции. 

Введение рекомбинантных ДНК в клетку реципиент. 

Трансформация (трансфекция) бактерий гибридными плазмидами 

(фаговыми ДНК). Селекция трансформантов (трансфектантов). 
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BpeeHHs TeHOB B KJIe¢TKH pacTeHuii H 2«HBOTHBIX. KonctpyupoBanue 

M cenlekMa rHOpHyAHBIX Monekys JIHK. Ontumu3sayns skcmpeccun 

|KJIOHHPOBaHHBIX reHos. Tpanczennole u 2ubpudnole KiemKuU U 

opzanu3zmol. OcHOBbI KNeTOYHOH HHKeHeEpu. TexHONOrHs NOy4eHHA 

ld KYIbTHBUpOBaHHA TpaHCreHHbIx JIMHHH KICTOK MJICKOMMTAIOMHX. 

lonyueHve GuomorMueckH aKTHBHBIX BeLIeCTB B KYJIbTypax KJICTOK. 

MapMakoOnoTexHOUIOrHsA. 3HayYeHHe KIeETOUHOH HEDKeHepHH 1A 

MeMI\HHBI. 

18. [buonormueckas Ge30nacnocT, H opranH3aunsa JadopaTopHit 2 

a3/IM4HBIX ypoBHeli Ouobesonacnoctu. Konuenttua Guonormueckoii 

€30MaCHOCTH B JaOopaTOpHBIX YCOBHAX, KaccH(uKalMN MaToreHoR 

O YPOBHAM PHCKa, OCHOBHEIe NOHATHA OuoGe30NacHocTH 

Toro 36 

6. CamocrosTesbHas padotra o6y4aromuxcsa 
AcnwpaHTbl MOryT BBbINOJIHATb HeOOXOqMMylO IPH w3yYeHHH AMCIMMMHEI 

CaMOCTOATeIbHYIO paOoTy B 4HTaIbHBIxX 3ayiax TIIHTB CO PAH, B untanbHom 3ase 

OnOnMoTekH THI] Bb «Bexrop» Pocnorpe6uagz30pa, B yueOunIx KaOuHeTax, Ha padounx 

MecTaxX H Ha JONONHHTeEIBHO OGOpyAOBaHHBIX CTal[MOHapHBIX MeCTaX C BBbIXOOM B 

Wnrepret, a TakxKe B JOMALIHUX YCJIOBUAX. 

No = Tpy0eMKOCTB 
Havmenopanue Bua CAMOCTOATENBHON paboTb! 

n/t yacbl 3E 

1 2 3 4 

JlomatiHee 3aylanve — H3yyeHHe TeOpHH: 

e ctpoenue HK; 
5 0,139 

e mpouecc penmmuKkanuu JIHK; 

1 e ocoGeHHocTu crpoeHus PHK 

JlomamHee 3ayaHne — u3yyeHve TeOpHH: 

® cCTpoOeHHe H THIIbI AMMHOKHCIIOT B IPHPOAHBIX : 0,139 

Oeukax 

5 JlomainHee 3ayjanve — W3y4eHHe TeEOpHH: 6 0.167 

® BTOpHuHad HW TpeTH4Had CTpyKTypa OeKOB , 

Jlomaimnee 3ayjanne — H3y4eHHe TeOpuH: 

3 e mpolecc Tpanckpumimnn — cuHtes PHK na 10 0,278 

Matpuue JIHK 

JlomatHee 3aylaHve — H3yueHve TeOpHH: 

e crpyKtypa px6ocom. IlomupuOocomsl u CHHTe3 8 0,222 

Oeuka 

4 Jlomatmnee 3azjaHHe — H3y4eHHe TeOpHH: 3 0.222 

© 91 alibl TpaHCiLALHH, 

Pacuetuple paOorTsi: 

® aHasId3 HYKIICOTHIHBIX MoceqOBaTeIbHOCTeH 10 0,278 

TeHOMOB 
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Введения генов в клетки растений и животных. Конструирование 

и селекция гибридных молекул ДНК. Оптимизация экспрессии 

клонированных генов. Трансгенные и гибридные клетки и 

организмы. Основы клеточной инженерии. Технология получения 

и культивирования трансгенных линий клеток млекопитающих. 

Получение биологически активных веществ в культурах клеток. 

Фармакобиотехнология. Значение клеточной инженерии для 

медицины. 

18. Биологическая безопасность и организация лабораторий 2 

азличных уровней биобезопасности. Концепция биологической 

езопасности в лабораторных условиях, классификации патогенов 

о уровням риска, основные понятия биобезопасности 

того 36 

6. Самостоятельная работа обучающихся 
Аспиранты могут выполнять необходимую при изучении дисциплины 

самостоятельную работу в читальных залах ГИНТБ СО РАН, в читальном зале 

библиотеки ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в учебных кабинетах, на рабочих 

местах и на дополнительно оборудованных стационарных местах с выходом в 

Интернет, а также в домашних условиях. 

№ = Трудоемкость 
Наименование вида самостоятельной работы 

пит часы ЗЕ 

1 2 3 Я 

Домашнее задание — изучение теории: 

® строение ДНК; 
5 0,139 

® процесс репликации ДНК; 

1 ® особенности строения РНК 

Домашнее задание — изучение теории: 

® строение и типы аминокислот в природных 5 0,139 

белках 

2 Домашнее задание — изучение теории: 6 0.167 

® вторичная и третичная структура белков ” 

Домашнее задание -— изучение теории: 

3 » процесс транскрипции — синтез РНК на 10 0,278 

матрице ДНК 

Домашнее задание — изучение теории: 

» структура рибосом. Полирибосомы и синтез 8 0,222 

белка 

4 Домашнее задание - изучение теории: $ 0.222 

® этапы трансляции, 

Расчетные работы: 

® анализ нуклеотидных последовательностей 10 0,278 

геномов 
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Jjomallnee 3aflanne — u3y¥eHHe TeOpHH: 

® CHCTeMBI pecTpukKUAH MOJMpUuKALHH; 8 0.222 

© BeKTOPbI JIA KIOHHPOBaHHA reHOB U 

=] dparmentos JJHK 

JlomaimHee 3ayjanHe — u3y4ueHHe TeOpHH: 

® BBeyleHve peKOMOuHaHTHEIX JJHK B kuetKy; 8 0,222 

® TpaHCcreHbl. 

MTOTO: 72 2 

JIna oOecneyeHua caMocTosTenbHOH paOoTbl acnupaHTa HanOoslee pallMOHasIbHbIM 

pecypcoM ABIIAeTCA CeTbh HHTepHeT, MOCKONbKy Ha caliTax MOCTOAHHO HyeT OOHOBIeHHE 

HHOpMallHH, WH MOUb30BaTeb (ACIIMpaHT) MOXKeT MOUYYNTh aKTyaIbHy!O HHOpMaliHio 10 

HHTepecyrolllemy ero Borpocy. 

BbiipieHve MHOpMaHOHHBIX pecypcoB B Hay4yHBbIX OuOmuoTeKax u ceru Internet 

acIIwpaHTaM PeKOMeHAYyeTCA BECTH 10 CJIeE{YIOWIMM HallpaBsIeHHsM: 

eOuOnMOorpapua TO MpoOseMaM BO3HHKHOBCHHA MH CTaHOBJICHHA MOJIeKyIApHON 

OMouOrHM KaK HayKH; COBPeCMeHHBIM MeTOaM MOMeKyIApHOH OuonorMu, Bupycouorun, 

OvoTeXHOJIOrHu HMMYHOXHMHH, HMMYHOJIOrHH, BUpycosIorHH, COBpeMeHHBIe 

HHOpMallMOHHEIe + CHCTeMbI Id aHatH3a Hu OOpaOoTKH pe3yibTaTOB B oOnaCTH 

MOJIeKyIApHOH Ononornn; 

¢Hay4HO-HCCeqOBaTeIbCKad JIMTepaTypa 0 mpoOmemMaM BO3HHKHOBCHHA UH 

CTaHOBJICHHA MOJICKyApHOM OuonorMu KaK HAyYKH; COBPeCMeCHHbIM MeTOJaM MOJIeKyIApHOH 

OHONOrHH, BHpycouorMu, OvoTeXHOJIOrHH HMMYHOXHMHH, HMMYHOJIOrHH, Bupycouoruu, 

COBpeMeHHbIe HHPOPMAaLHOHHBIe CHCTeMBI Wid aHau3a U1 OOpaOoTKH pe3yJIbTATOB B OOaCTH 

MOJICKYJIAPHOH OHMOOrHH. 

CamocTostembHaa padota BBINOIHACTCA ACIMpaHTaMH M0 3ajaHMto MpenoyaparTess. 

ca @MopMbI NpoBesenna 3aHnATHH 

B yye6HoM mpolecce UcnOub3yIOTCA KaK AKTHBHbIC, TaK HM MHTepakKTHBHbIeC (POpMbI 

TIpOBeeHUA 3aHATHH: Wuckyccus, MeTOA NoucKa ObICTpbIx pellieHui B rpymie, MO3roBoit 

WITYpM. 

AYMTOpHbIe 3aHATHA MpOBOAATCA B HHTepakKTHBHOH (dbopmMe c HcroOsb30BaHHeM 

MYJIBTUMeMMHOrO OOecMeyeHHA (KOMIIbIOTep, MpoeKTOp) HM TexHOOrHH mpoOsemHoro 

o6yyenua. ITpesentTaltuu MO3BOIAIOT KAYeCTBCHHO WJUIOCTpHpOBaTb MpakTHyecKHe 3aHATHA 

cxeMaMH, (pOpMyjlaMH, pHcyHKamu. Kpome oro, mpe3eHTallMH MO3BOJAIOT 4eTKO 

CTPpyKTYpHpOBaTb MaTepHal 3aHATHA. DueKTPOHHAaA pe3seHTallMa MO3BOAeT OTOOPa3sHTb 

TIpoleccbl B AHHAMUKe, YTO MO3BOAeT YIIYALIMTL BOCIIPHATHE MaTepHalia. 

OcHOBHBIe aciieKTbI IpHMeHAeMOM TexHONOrHH MpoOsemMHOoro OOyYeHHs: MOCTAHOBKA 

MIpoOsIeEMHBIX 3aay OTBE4AeT WeIAM OCBOCHHA WHCHMMINHBI «MonekysiapHas Guoyorua» m0 

npoOsieMaM BO3HHKHOBeHHA MW CTaHOBIeHua MosiexynapHol OuonorMu KaK HayKH; 3HaHHsIM 

O XHMH4e€CKOM cocTaBe Hw cTpyKType JJHK Kak OCHOBHOrO HOCHTeJIAd TeHeTHYeCKOH 

HHPOpMallHH; O MeXaHH3MaX peasiIM3alMH TeHeTHYeCKOM MHMOpMallMu; CTpyKTypbI U 

(byHKuuM OenkoB, reHeTHUeCKO! HHDKeHepHu, COBPeMecHHbIe HHPOPMALMOHHBIC CHCTeMBI U 

(bopMupyeT HeOOXONMMBIe KOMMeTeHIMH; pelliaeMble MpoOsIeMHbIe 3aa4yH CTHMYJIMpyIOT 
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Домашнее задание — изучение теории: 

® системы рестрикции модификации; $ 0.222 

® векторы для клонирования генов и 

5 фрагментов ДНК 

Домашнее задание — изучение теории: 

® введение рекомбинантных ДНК в клетку; 8 0,222 

® трансгены. 

ИТОГО: 72 ;) 

Для обеспечения самостоятельной работы аспиранта наиболее рациональным 

ресурсом является сеть интернет, поскольку на сайтах постоянно идет обновление 

информации, и пользователь (аспирант) может получить актуальную информацию по 

интересующему его вопросу. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Пиеге 

аспирантам рекомендуется вести по следующим направлениям: 

эбиблиография по проблемам возникновения и становления молекулярной 

биологии как науки; современным методам молекулярной биологии, вирусологии, 

биотехнологии иммунохимии, иммунологии, вирусологии, современные 

информационные системы для анализа и обработки результатов в области 

молекулярной биологии; 

® научно-исследовательская литература по проблемам возникновения и 

становления молекулярной биологии как науки; современным методам молекулярной 

биологии, вирусологии, биотехнологии иммунохимии, иммунологии, вирусологии, 

современные информационные системы для анализа и обработки результатов в области 

молекулярной биологии. 

Самостоятельная работа выполняется аспирантами по заданию преподавателя. 

ео Формы проведения занятий 

В учебном процессе используются как активные, так и интерактивные формы 

проведения занятий: дискуссия, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой 

штурм. 

Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

мультимедийного обеспечения (компьютер, проектор) и технологии проблемного 

обучения. Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятия 

схемами, формулами, рисунками. Кроме того, презентации позволяют четко 

структурировать материал занятия. Электронная презентация позволяет отобразить 

процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала. 

Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения: постановка 

проблемных задач отвечает целям освоения дисциплины «Молекулярная биология» по 

проблемам возникновения и становления Молекулярной биологии как науки; знаниям 

о химическом составе и структуре ДНК как основного носителя генетической 

информации; о механизмах реализации генетической информации; структуры и 

функции белков, генетической инженерии, современные информационные системы и 

формирует необходимые компетенции; решаемые проблемные задачи стимулируют 
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NO3HABaTENbHY!O JeATCILHOCTh WH Hay4HO-HCCsIeOBaTeIbCKY!O AKTHBHOCTL aciiMpaHTOB; 
COBpeMeHHBbIe HH@OpMallHOHHEIe CHCTeMBI u (bopMupyeT HeOOXOMMBIe 
KOMICTCHIMH;pellaeMble = TpOOJeMHbIe 3aayH CTHMYIMpylIOoT 03HaBaTeNbHy10 

WeATCIbHOCTh HM Hay4HO-HCCIIENOBaTeIbCKYIO AKTHBHOCTh aciiMpaHTos. 

8. Don] OWeHOUHDIX cpeacTB 

8.1. Tlacnopr donsza oueHounsix cpeqcTB 

Ne | Kontpommpyembie pa3eul (TeMbI) JUCIMIMIMHEI Koy Havnmenosanne 

n/t (pe3yIbTaTBI 10 pa3qeaM) KOHTpOJIMpyeMoH | OlmeHOuHOrO 

KOMIIeTeHUMH (MIM|  cpeycTBa 

e& yacTH) 

1 2 3 4 
| |HykneoTHybl — MOHOMepbI HYKJICHHOBbIX KHCJIOT. TIK-1, Co6ecezoBanne, 

IlypHHoBbIe 1 MMPHMUAHHOBEIe OCHOBAaHUA; KeETO- TIK-2, YCTHBIM ONpoc 

CHOJIbHaA TAayYTOMepHA. IIK-3 

2 |MakpomosiexyiapHas crpyktypa JIHK u PHK. TIK-1, Co6eceyoBannue, 

IIK-2, IVCTHBIM Olpoc 

TIK-3 

3 |KommuecTBeHHoe onpeyeseHve HYKICHHOBBIX TIK-1, CoOeceqoBaHHe, 

IKHCJIOT, BKIIOYad YO-creKTpoporoMerTpuio. IIK-2, YCTHBIM Ommpoc 

Meronl BbIesIeHHA HYKJICHHOBBIX KHCJOT. TIK-3 

4 |\Crpoenne u tbyHKUHH HYKJICHHOBBIX KHCJIOT Kak IIK-1, Co6eceqoBaHne, 

HOCHTeNeH H MaTepHasia 9KCIIpeccuu IIK-2, YCTHBIM OIpoc 

IreHeTHueckol HHopMallun. TIK-3. 

5 |Mopdosorua KoMMapTMeHTOB KuIeTOUHOrO Apa, TIK-1, Co6OeceqoBaHue, 

OTBCTCTBCHHBIX 3a PeasIH3allHIO reHeTHYeCKOH TIK-2, lYCTHBIM Opoc 

MH@opMalun. IIK-3 

6 |MMexaHy3MBI perlinkallun, peKoMOHHalHH HW HX TIK-1, Co6eceyoBanne, 

peryAUHH; 3HAaHHA O MCXaHH3Max NOBpexKTeHHA IIK-2, YCTHBIM ONpoc 

JIHK, MexaHu3Max ycTpaHenusa noppex7eHHht - IIK-3 

petiapaliMu Hu pomu noppexyzenui JIHK B paspuTun 

HaCiIeMyeMBIX 3a00eBaHH YeOBeKA. 

7 |AMMHOKMCHOTHbIe OCTATKH — MOHOMEepEI IIK-1, CoOeceyoBaHHe, 

OeuKOBBIX Were. Tunbi ammHoxucuor. Ilentruqnaa IIK-2, YCTHBIM Orpoc 

cBai3b. [lommnentuguas wens. IlpocrpancrnenHaa TIK-3 

CTpyKTypa OeuIKoB. 

8 |Onpexenenue nocreqoBaTeIbHOCTH TIK-1, Co6eceqoBaHnue, 

AMMHOKUCJIOTHBIX OCTATKOB B OeuIKe. IIK-2, YCTHbIM ONpoc 

I HapommTHyeckoe pacijensienne Geka c IIK-3 

MOMOMIbIO TIpOTeOMTHYeCKHX (epMeHTOB. 

PacujenseHue GesKOBO Welw 10 MCeTHOHHHOBOMY 

ocTaTky OpOMHCTBIM I[HaHoM. Pa3yeseHHe 

nentHgoB. Unentudukanusa nentugos. JHO- 

Metox Conrepa. Metoy, DymMaHa. Cekpenarop. 

CTBIKOBKa. 
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познавательную деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов; 
современные информационные системы и формирует необходимые 

компетенции;урешаемые проблемные задачи стимулируют — познавательную 

деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов. 

8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ | Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код Наименование 

п/п (результаты по разделам) контролируемой | оценочного 

компетенции (или| средства 

её части) 

1 2 3 4 

1 Нуклеотиды — мономеры нуклеиновых кислот. ПК-1, Собеседование, 

Пуриновые и пиримидиновые основания; кето- ПК-2, устный опрос 

енольная таутомерия. ПК-3 

2 Макромолекулярная структура ДНК и РНК. ПК-1, Собеседование, 

ПК-2, устный опрос 

ПК-3 

3 Количественное определение нуклеиновых ПК-1, Собеседование, 

кислот, включая УФ-спектрофотометрию. ПК-2, устный опрос 

Методы выделения нуклеиновых кислот. ПК-3 

4 Строение и функции нуклеиновых кислот как ПК-1, Собеседование, 

носителей и материала экспрессии ПК-2, устный опрос 

генетической информации. ПК-3. 

5 Морфология компартментов клеточного ядра, ПК-1, Собеседование, 

ответственных за реализацию генетической ПК-2, устный опрос 

информации. ПК-3 

6 Ммеханизмы репликации, рекомбинации и их ПК-1, Собеседование, 

регуляции; знания о механизмах повреждения ПК-2, устный опрос 

ДНК, механизмах устранения повреждений - ПК-3 

репарации и роли повреждений ДНК в развитии 

наследуемых заболеваний человека. 

7 !Аминокислотные остатки — мономеры ПК-1, Собеседование, 

белковых цепей. Типы аминокислот. Пептидная ПК-2, устный опрос 

связь. Полипептидная цепь. Пространственная ПК-3 

структура белков. 

8 Определение последовательности ПК-1, Собеседование, 

аминокислотных остатков в белке. ПК-2, устный опрос 

Гидролитическое расщепление белка с ПК-3 

помощью протеолитических ферментов. 

Расщепление белковой цепи по метиониновому 

остатку бромистым цианом. Разделение 

пептидов. Идентификация пептидов. ДНФ- 

метод Сэнгера. Метод Эдмана. Секвенатор. 

Стыковка. 
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Crpyxrypa pHOocom. Jlokamm3auua pu6ocom B TIK-1, Co6eceyoBanne, 

ikleTKe, CeHMeHTallHOHHad XapakTepucTuka IIK-2, YCTHBIM Onmpoc 

puGocom MpoKapuorT u 9yKapHoT. CoctaB TIK-3 

pHOocom. Tpu Tula MoueKyi puOocomabHol 

PHK. Bropwunas crpyxtypa PHK B cocrase 

pu6ocom. KommuyectBo OesKOBBIX MOJIeKyJI Ha 

puOocomy HM HX MOJIeKyJIIpHO-BeCOBBIe 

XapaKTepHCTHKH; reTeporeHHOCTs M0 

MOJICKYJIAPHBIM BECAM, AMMHOKHCIOTHOMY 

cocTaBy H MOcielOBaTeIBHOCTH; pa3esyIeHHe 

IIyTeM d1eKTpodopes3a B reste. CamocGopka 

pu6ocom. PexoncrpyKuusa puOocomhl. 

10 |Kunetuka depMeHTaTHBHBIX peakuuit. Ypapnenus TIK-1, CoGOecenoBanne, 

Muxaosmca-Meuteu u Bpurrea-Xonpeiina. TIK-2, YCTHBIM Ormpoc 

MyHKUMOHMpoBaHnHe (bepMeHTOB. AKTHBHBIe IIK-3 

LleHTpbl (bepMenTos. [IpezcrapueHne o crpoeHun 

AKTHBHOYFO IeHTpa H MCXaHH3Me JlelicTBHA 

(bepMeHToB (1H304HM, KapOoKcunenTu1a3a, 

XMMOTPHIICHH H Ap. Perynawua pepMeHTaTHBHOM 

KTHBHOCTH. 

11 |Peaynumxkauna, pexoMOnHallua WH MOZMuKalHA IIK-1, CoOeceyoBanne, 

JIHK. Ceneruueckas pexomOuHana. Penapannsa IIK-2, YCTHBIM OIpoc 

nmosppexyeHui JIHK. IIK-3 

12 |Penapauua noppexyzenui JIHK. Tpanckpunuus 4 TIK-1, Co6eceoBaHne, 

Ovocunte3 PHK. Perysauusa TpancKpanynn y IIK-2, YCTHBIM Ompoc 

IIpOKapHOT H 9yKapHor. IIK-3 

13 |AKTHBall\Ha AMMHOKHCIIOT. Peakua NepBHaHO TIK-1, CoOecenopanne, 

AKTHBallHH AMHHOKHCIIOT. XHMuA TIpouecca. Tun IIK-2, YCTHBIH onmpoc 

oOpa3yrolmelica XHMHYeCKOH CBa3H. YuacTByIOWIHe IIK-3 

B 9TOM (eCpMeHTHI. Dranisl TpaHCIALHA 

14 Mexanu3MbI mpoleccuura x cruialicunra IIK-1, ‘Co6ecezoBaHuHe, 

MHopMaltHoHHBIx PHK. IIK-2, lYCTHBIM onmpoc 

TIK-3 

15 [enerwueckad HHKeHEPHH Kak OCHOBA IIK-1, Co6ecenopanne, 

COBPeMeHHBIX OuotTexHoorni. I[pegmert u 3aya4n IIK-2, lYCTHBIM Orpoc 

reHeTHYeCKOH HH KeHepHH, ee CBA3b C ApyrHMu TIK-3 

OvouOrMuecKHMY JHMcuMMIMHaMnH JloctwKeHHaA 

reHeTHueckolt HHxKeHepun. OcHOBHbIe (epMeHTEI, 

TIPHMeHAeMBIe B PeHETHYCCKON HHDKeHEpHH. 

16 |DepMeuTbI reHeTHUecKOH HHKeHepuu BextTopsi IIK-1, Co6eceyopanne, 

VWI KIIOHHpOBaHHA reHoB HW (parmentos JIHK. IIK-2, YCTHBIM Ompoc 

IBBeqeHHe pekoMOuHaHTHBEIX JIHK B KueTKy IIK-3 

peuunuent. Tpancrenupie u rMOpuyHble KIeTKH 

OpraHu3MBI. 

17 |\OcHoBbI kKieTOUHOH HHKeHepuH. TexHoorHa TIK-1, Co6eceyzoBanne, 

15

Структура рибосом. Локализация рибосом в ПК-1, Собеседование, 

клетке. Седиментационная характеристика ПК-2, устный опрос 

рибосом прокариот и эукариот. Состав ПК-3 

рибосом. Три типа молекул рибосомальной 

РНК. Вторичная структура РНК в составе 

рибосом. Количество белковых молекул на 

рибосому и их молекулярно-весовые 

характеристики; гетерогенность по 

молекулярным весам, аминокислотному 

составу и последовательности; разделение 

путем электрофореза в геле. Самосборка 

рибосом. Реконструкция рибосомы. 

10 Кинетика ферментативных реакций. Уравнения ПК-1, Собеседование, 

Михаэлиса-Ментен и Бриггса-Холдейна. ПК-2, устный опрос 

Функционирование ферментов. Активные ПК-3 

центры ферментов. Представление о строении 

активного центра и механизме действия 

ферментов (лизоцим, карбоксипептидаза, 

химотрипсин и др. Регуляция ферментативной 

активности. 

11] Редупликация, рекомбинация и модификация ПК-1, Собеседование, 

ДНК. Генетическая рекомбинация. Репарация ПК-2, устный опрос 

повреждений ДНК. ПК-3 

12 Репарация повреждений ДНК. Транскрипция и ПК-1, Собеседование, 

биосинтез РНК. Регуляция транскрипции у ПК-2, устный опрос 

прокариот и эукариот. ПК-3 

13 (Активация аминокислот. Реакция первичной ПК-1, Собеседование, 

активации аминокислот. Химия процесса. Тип ПК-2, устный опрос 

образующейся химической связи. Участвующие ПК-3 

в этом ферменты. Этапы трансляции 

14 Механизмы процессинга и сплайсинга ПК-1, Собеседование, 

информационных РНК. ПК-2, устный опрос 

ПК-3 

15 Генетическая инженерии как основа ПК-1, Собеседование, 

современных биотехнологий. Предмет и задачи ПК-2, устный опрос 

генетической инженерии, ее связь с другими ПК-3 

биологическими дисциплинами Достижения 

генетической инженерии. Основные ферменты, 

применяемые в генетической инженерии. 

16 Ферменты генетической инженерии Векторы ПК-1, Собеседование, 

для клонирования генов и фрагментов ДНК. ПК-2, устный опрос 

Введение рекомбинантных ДНК в клетку ПК-3 

реципиент. Трансгенные и гибридные клетки и 

организмы. 

17 Основы клеточной инженерии. Технология ПК-1, Собеседование, 
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MOyYeHHA VW KYJIbTHBAPOBaHHA TpaHCreHHBIx TIK-2, YCTHBIM ormpoc 

HIMHMH KIeTOK MyleKonMTarouHx. [lorysenne IIK-3 

(OMOOrH4eCKH AKTHBHBIX BELeCTB B KyJIbBTYpax 

eTox. DapmakoOuoTexHoNorHa. 3HayeHHe 

JIETOUHON HHKeHEpHH JIA 9KCIePHMeCHTAIBHO 

HHHYeECKOH MeHIUHHBEI. 

18 |\CoppemeHubie onTH4ecKHe MeTOJBI: CBETOBON, TIK-1, CoOecezoBaHue, 

KKOH@OKaIbHOM HW 9eKTpOHHOM MUKpOCKOMIMH. IIK-2, YCTHBIM Olpoc 

TIK-3 

8.2. Tpomexyrounas atrecrauna (9k3ameH) 

Bonpocsi Ait TOATOTOBKH K 9K3aMeHy: 

MonexyiapHad OnovlorMa, peMeT H MeTOAbI HCCeqOBaHHA, HCTOpHa pa3BuTHA. 

Cxa3b C JpyruMH HayKamu. TeopeTu4eckoe ¥ IpakTH4ecKoe 3HayeHHe. 

MosexyispnHas Guojornsa 

Baeqenne 

B ocHosy HacTosilei mporpaMMbI NouOxKeHbI CuesyIolMe pa3zesbl: CTpyKTypa u 

(yHkuwu OeKOB; CTpyKTypa HM OMOCHHTe3 HYKICHHOBBIX KHCIIOT; CTpyKTypa pHOOCOM U 

OuocuHTe3 GOeska; renomuka. IIporpamma pa3paGoTaHa 9KCHepTHBIM coBeToM Bpicueli 

aTTeCTallMOHHOM KOMHCCHH 10 OnoOrM4ecKHM HaykaM. 

1. Crpyktrypa 4 d@yHkunn 6e1K0B 

Buonornuyeckue dbyHkuHH GOenkoB u NenTHyoB. Du3HKO-xHMHMYeCcKHe cBOlicTBa 

amuHokucnoT. Meronbl ompeyenenus coxepxKanua Oenka. [leppuuHad crpykTypa Kak 

ypopeHb opranv3auyH enka. loKa3aTembcTBa HHMBHyalbHocTH Oeuka. 

MuxkporereporeHHocts Geukos. 

XHMMYECKHE MeTOIbI HCCIELOBAaHHA CTpyKTypbI OesKoB. 

OnpeyemeHue aMHHOKHCOTHOrO cocTaBa OenKa. MeroybI onpenesenua nmeppu4Hoi 

CTpyKTypbI. DepMeHTaTHBHbIe MeTOAbI (pparMeHTallMu ToOMMMeNTHAHON WenH. XumMuyeckHe 

MeTOJIbI Cielu@uyeckoro paciilemieHHaA MenTHyHBIX cBa3ei. Pasnerenne nenTuzoB, 

MouyyaeMBIX IIpH pacilemseHHH GenKkos. Onpegenenwe N-KOHIeBBIX @MHHOKHCJIOT H 

TlocmeqopatenbHocteH. Jlokanm3auua QuCynb@uAHEIX cBsa3eli B OeKax. IlenruyqHoe 

KapTHpoBaHle. 

Tunosple peakiwu XHMHYeCKO MOZHuKalMH (byHKUMOH@JIbHBIX rpynl. XumMuyeckas 

MOJMHKalHA B M3YYCHH MOJICKYJIAPHBIX KOMILICKCOB HM AKTHBHBIX IeHTpOB (pepMeHTOB. 

Macc-cnextpometpHa OeKOB. 

KondopMalivoHHble CBOMCTBa NOJIMMeNTHHBIX Weel. 

CrpykTypHbie ocoGeHHOCTH enTHqHOM cBa3H. CrTepwuecKHe orpaHvueHHa 4 

BIOPH4Had CTpyKTypa MOMMeNTHAHOH Wem. Pob BOAOpomHEIX cBA3el B cbopMupoBaHHH 

BTOPHYHOM CTpPyKTYpBI. O.-ClMpalb Kak BarxkHeliMiMi 9IeMeHT BTOPHIHOK crpyKTypbl. Pou 

6OKOBBIX palHKaoB aMHHOKHCIOT B <(popMupoBaHHH -cnMpaneli. B-crpyKrypa: 
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получения и культивирования трансгенных ПК-2, устный опрос 

линий клеток млекопитающих. Получение ПК-3 

биологически активных веществ в культурах 

еток. Фармакобиотехнология. Значение 

леточной инженерии для экспериментальной и 

инической медицины. 

18 Современные оптические методы: световой, ПК-1, Собеседование, 

конфокальной и электронной микроскопии. ПК-2, устный опрос 

ПК-3 

8.2. Промежуточная аттестация (экзамен) 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

Молекулярная биология, предмет и методы исследования, история развития. 

Связь с другими науками. Теоретическое и практическое значение. 

Молекулярная биология 

Введение 

В основу настоящей программы положены следующие разделы: структура и 

функции белков; структура и биосинтез нуклеиновых кислот; структура рибосом и 

биосинтез белка; геномика. Программа разработана экспертным советом Высшей 

аттестационной комиссии по биологическим наукам. 

1. Структура и функции белков 

Биологические функции белков и пептидов. Физико-химические свойства 

аминокислот. Методы определения содержания белка. Первичная структура как 

уровень — организации белка. Доказательства индивидуальности белка. 

Микрогетерогенность белков. 

Химические методы исследования структуры белков. 

Определение аминокислотного состава белка. Методы определения первичной 

структуры. Ферментативные методы фрагментации полипептидной цепи. Химические 

методы специфического расщепления пептидных связей. Разделение пептидов, 

получаемых при расщеплении белков. Определение М-концевых аминокислот и 

последовательностей. Локализация дисульфидных связей в белках. Пептидное 

картирование. 

Типовые реакции химической модификации функциональных групп. Химическая 

модификация в изучении молекулярных комплексов и активных центров ферментов. 

Масс-спектрометрия белков. 

Конформационные свойства полипептидных цепей. 

Структурные особенности пептидной связи. Стерические ограничения и 

вторичная структура полипептидной цепи. Роль водородных связей в формировании 

вторичной структуры. &-спираль как важнейший элемент вторичной структуры. Роль 

боковых радикалов аминокислот в формировании @-спиралей. В-структура: 
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MapasiebHOe HW aHTHMapawieibHoe pacooxeHve wenei pH dopmupoRaHHH cyloes. 

Tlerm, ux NoKasIM3allHa4 Ha MOBepxHocTH GenKoB. B-LINIHIbKa Kak 9/IeMeHT CTpyKTypbI 

Genkon. Tonomoruyeckne AHarpaMMBI, HX 3Ha4deHHe. 

@opMupoBaHHe TpOCTBIX MOTHBOB 43 QJIEMCHTOB BTOpHYHO crpyKTypsI. Morus 

rpeyeckoro kuro4a, MOTHB § — a — B. Jlomensi, ux (OpMHpOBaHHe M3 CTpyKTYPHBIX MOTHBOB. 

Tperuunast ctpyktypa OGenka. CraOwibHOCTh mpoctpaHcTBeHHOM cTpyKTypbI. 

Tunpopo6Hoe spo. MopmMa, KOMMaKTHOCTb HM JMHaMWKa Mosekynbi Geka. Pom 

JMCYIbQMABEIX cBa3eH B cTaOMIM3allMM TpeTHUHO! CTpyKTypbl HeKOTOpbIX GOemKOB uM 

TlenTHAOB. 

OcHOBHBIe KiIaccbl CTpyKTyp OMeHOB. 

Q-OMCHHBIC CTpyKTypbl CrupasM3aiua cnupaneii; dopMupoBaHHe OMeHOB 43 

yeTbIpexX -cliMpaei; rioOMHOBad yiaKOBKa, CJIOMKHbIe CTPyKTypbl, cozepxaiue ca- 

cliMpauin. 

o/B-moMeHHBIe CTpyKTypbl. YnakoBKa MOTHBOB, BKJIOYAIOWIMX TMapasietbHble f- 

ctpyktyppi. «c/B-6ouKn». Pomb o/B-MoTHBOB B CTpyKType (bepMeHTOB: (bopMupoBaHHe 

rugpopobuoro agpa, dbopMuMpoBaHue aKTMBHBIX WeHTpoB. PacnonoxweHue a-crupaeli B 

OTKPBITBIX H30rHyTBIX ©/B-cosx. Bo3MOxKHOCTS TpeACka3aHHA paciOsO%KeHHA AKTHBHBIX 

leHTpoB qbepMeHtTow B ©G/B-cTpyKTypax: THposHI-TPHK-cunteta3a, KapOokcunenTHya3a, 

apa6HHO30-CBA3bIBaIOWlMit Ges0K. 

PeTHHOJI-cBa3bIBaIOWHH GeyloK, KaK MpeyCTaBHTelb cynepcemeliictsa. CrpyKrypa 

HelipamuHugza3pl A Gb. Morus rpeyeckoro kl0ua WU CTpykKTypa KpucTanmHosB. benku c B- 

CIMpasIbHBIMH JOMeHaMH. 

Y3naeanue benxamu JIHK 

Ilpokapwotuyeckwe cucTemMbI. Pojlb CTpyKTypHOro MOTHBa «CITMpasib-IOBOpoT- 

ciiupasib» Kak BaKHelilero 9oemMeHTa B clemudwueckom y3HaBaHHH JIHK-Genox. |- 

pempeccop u Cro-Gesiox. Aymoctepwueckuii KOHTpoNb cBa3bIBaHHA GOenkop c JIHK. 

Penpeccop tpumrodaHoporo onepoHa, pelpeccop sakro3Horo omepoHa, GOenox CAP: 

cTpyKTypa  B3aMMozelictBue c JIHK. 

Y3Hapanne JIHK sykapvoruyeckumu dbakropamu TpaHcKpunuuu. Crpyxtypa TATA- 

60Kc-cBa3biBaloulero Geka, ero B3anMoyelicTBHe c JIHK, ~opmMupoBaHHe reTepoHMepos. 

Benox p53: crpyktypa 4 B3auMogelictBue c JIHK. 

Cneunpuyeckue TpaHCKpHmMOHHbIe dakTopbl 9%yKapHoT. TpaHcKpHmlMoHHble 

(bakTOpbI, cOJlep2Kallve MOTHB WHHKOBEIX Masbiyes 1-ro Knacca: cTpyKTypa, CciielHdHYHOCTb 

B3anMoyeiicrBua c JIHK. Llvnk-cojepokaiywe MOTHBEI PIOKOKOPTHKOHHBIX pelelTOpos, 

TMMepH3alua pelenropos uv cBa3bipaHue c JIHK. Perunouy-X-pementopsi. Pemenropsi 

CHpoOTBI. 

TpaHCKpHnuMOHHbIe dbakTopbl c OMHYKeapHbIMH WHHKOBbIMH KylacrepamMu (GAL4): 

CTpyKTypa u cnemuduyeckoe y3Hapanne JIHK. Jumepu3alua TpaHCKpHIMHOHHBIX (pakTOpoB 

c y4acTHeM «eHIMHOBbIX MONHHii» (cTpykTypa H B3aHMozelictBHe c JIHK GCN4, MyoD, 

Max). 
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параллельное и антипараллельное расположение цепей при формировании слоев. 

Петли, их локализация на поверхности белков. В-шпилька как элемент структуры 

белков. Топологические диаграммы, их значение. 

Формирование простых мотивов из элементов вторичной структуры. Мотив 

греческого ключа, мотив В — © — В. Домены, их формирование из структурных мотивов. 

Третичная структура белка. Стабильность пространственной структуры. 

Гидрофобное ядро. Форма, компактность и динамика молекулы белка. Роль 

дисульфидных связей в стабилизации третичной структуры некоторых белков и 

пептидов. 

Основные классы структур доменов. 

&-доменные структуры. Спирализация спиралей; формирование доменов из 

четырех &@-спиралей; глобиновая упаковка, сложные структуры, содержащие о@- 

спирали. 

о/В-доменные структуры. Упаковка мотивов, включающих параллельные В- 

структуры. «о/В-бочки». Роль ©/В-мотивов в структуре ферментов: формирование 

гидрофобного ядра, формирование активных центров. Расположение @-спиралей в 

открытых изогнутых ©/В-слоях. Возможность предсказания расположения активных 

центров ферментов в ©/В-структурах: тирозил-тРНК-синтетаза, карбоксипептидаза, 

арабинозо-связывающий белок. 

Ретинол-связывающий белок, как представитель суперсемейства. Структура 

нейраминидазы и СЪ. Мотив греческого ключа и структура кристаллинов. Белки с В- 

спиральными доменами. 

Узнавание белками ДНК 

Прокариотические системы. Роль структурного мотива «спираль-поворот- 

спираль» как важнейшего элемента в специфическом узнавании ДНК-белок. 1- 

репрессор и Сго-белок. Аллостерический контроль связывания белков с ДНК. 

Репрессор триптофанового оперона, репрессор лактозного оперона, белок САР: 

структура и взаимодействие с ДНК. 

Узнавание ДНК эукариотическими факторами транскрипции. Структура ТАТА- 

бокс-связывающего белка, его взаимодействие с ДНК, формирование гетеродимеров. 

Белок р53: структура и взаимодействие с ДНК. 

Специфические транскрипционные факторы эукариот. Транскрипционные 

факторы, содержащие мотив цинковых пальцев 1-го класса: структура, специфичность 

взаимодействия с ДНК. Цинк-содержащие мотивы глюкокортикоидных рецепторов, 

димеризация рецепторов и связывание с ДНК. Ретиноид-Х-рецепторы. Рецепторы 

сироты. 

Транскрипционные факторы с бинуклеарными цинковыми кластерами (САГА): 

структура и специфическое узнавание ДНК. Димеризация транскрипционных факторов 

с участием «лейциновых молний» (структура и взаимодействие с ДНК ССМ4, Муор, 

Мах). 
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Crpyktypa Oeskos, IIpHHHMalollux y4acTHe B Nepewaye CHrHaia B KJIeTKy. 

G-Oemku, ux crpyktypa u dyxHKuuu (Ga, Gb, Gg). Ras-Genox. B3aumozeiicrsue 

UMTOKHHOB H MOJIMMeNTHAHbIX TOPMOHOB C pellenTopaMv. THpo3HH-KHHa3Hble pelenropel. 

SH2-n SH3-moyyam, ux crpyKtypa u po. Crpyxtypa Sre-Tupo3HHKMHa3BI. 

Crpyxtypa cbaxtopos GeKoBoro cuHTesa. 

@Maxtopsi GenkoBoro cHHTe3a, Kak GTP-cpa3prBaroujve Gemku (EF1, EF2, EF3 u ap.) 

@MyHKMOHaIbHbIe ~ Mepecrpoixu. Crpyxtypa PHK-y3naroujero Mmotusa. CrpyKtypa 

pHOocoMHBEIx GeskKos. 

@MnOpuisasapHbie Genku. 

Crpyktypa koJWarena, 9JlacTHHa, KepaTHHOoB, (HOpoHeKTHHA, JaMHHHHa U PuOponHa 

meukKa. 

Mmmyxorno6 ysl. 

Ctpyktypa antTutes. Bsaumogelicraua aHTHreH-aHTHTeN0. 

TloctrpancsiMoHHas MOAMduKalHsA Geko. 

VYogupospanne octaTKoB THpo3HHa. OOpa30BaHHe OcTaTKOB g-KapOoKcurmOTaMHHOBON 

KucuIOTEI. DuypoKcuiMpoBaune SerKkos. AleTHMpoBaHuHe u ADP-puOo3sHMpoBaHue SesKos. 

MocdopuiMpoBanue OeKOB. IlpotewHKHHa3bl it npotTeuHdocdara3bl. 

Cynbdatupopanne THpO3HHa. 

OrpaHuyeHHbiii mpoteomu3 Oenkos. I[Iporeonmutwueckat akTMBallMa 3HMOreHOB. 

IIporeonutuyeckui mpoieccHHr mpeyuiecTBeHHUKOB OMONOrM4eCKM AKTMBHBIX MelMTHOB. 

Cnyualicuur 6es1kKoB (HHTeCHHEI). 

Tuko3“1MpoBaHHe OenKOB. [MkonpoTengpl H NenTHAOMINKabbpl. N-rsiMkonpoTeHHEl u 

O-rsMKOMpOTeHHBI. 

JImnonpotenypl. JImmonporenybi c C-KonWeBbIM riMkomunmMyoM. JIumonpotenyzb c N- 

KOHIeBOn HnM AHO rpynmoi. IIpesusupoBanusie Genku. 

V36uparenbuaa yerpayayua Oenkos. ATP-3aBucuMbBIi mpoTeom3. YOUKBHTHH H ero 

yuacTue B MOAM(buKalluu GerKoB 4 B Mporecce Aerpagaunu. IIporeacoml. 

Metoygpl u3y4eHna OemoK-GeJIKOBBIX B3aHMOjelicTBHi. 

Marospiii Wucnnei mentugos. Tlouck SenmkoB napTHepoB C NMOMOLIbIO ApoxxKeBol 

UBYXrHOpHAHO CHCTeMBI. 

Venxenepua Oeskos. 

TlomyyeHue MYTAaHTHbIX OenKOB MeTOaMH caliT-cneuMpuyecKoro MyTareHe3a. 

Tlonyyenue cuMTEIX GerkoB. Cunte3 Geskos de novo. 

2. CrpyKTypa H OHOCHHTe3 HYKJICHHOBbIX KHCJIOT 

Cmpyxmypa JIHK 

OKCIepHMeHTHI, HOKa3biBarollMe reneTuyecky1o tbyHKuHIo JIHK. [uOxocts aBotHoli 

cnupanm JIHK. Ou3smyeckue MapamMetppBl KOHOpMalHOHHEIX tbopm JJHK. Hexanonnyueckne 
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Структура белков, принимающих участие в передаче сигнала в клетку. 

С-белки, их структура и функции (Са, СЪ, С). Каз-белок. Взаимодействие 

цитокинов и полипептидных гормонов с рецепторами. Тирозин-киназные рецепторы. 

$Н2-и 5НЗ-модули, их структура и роль. Структура $гс-тирозинкиназы. 

Структура факторов белкового синтеза. 

Факторы белкового синтеза, как СТР-связывающие белки (ЕЁЕ1, ЕЕ2, ЕЕЗ и др.) 

Функциональные перестройки. Структура РНК-узнающего мотива. Структура 

рибосомных белков. 

Фибриллярные белки. 

Структура коллагена, эластина, кератинов, фибронектина, ламинина и фиброина 

шелка. 

Иммуноглобулины. 

Структура антител. Взаимодействия антиген-антитело. 

Посттрансляционная модификация белков. 

Иодирование остатков тирозина. Образование остатков 2-карбоксиглютаминовой 

кислоты. Гидроксилирование белков. Ацетилирование и АШР-рибозилирование белков. 

Фосфорилирование белков. Протеинкиназы И протеинфосфатазы. 

Сульфатирование тирозина. 

Ограниченный протеолиз белков. Протеолитическая активация зимогенов. 

Протеолитический процессинг предшественников биологически активных пептидов. 

Сплайсинг белков (интеины). 

Гликозилирование белков. Гликопротеиды и пептидогликаны. М-гликопротеины и 

О-гликопротеины. 

Липопротеиды. Липопротеиды с С-концевым гликолипидом. Липопротеиды с №- 

концевой липидной группой. Пренилированные белки. 

Избирательная деградация белков. АТР-зависимый протеолиз. Убиквитин и его 

участие в модификации белков и в процессе деградации. Протеасомы. 

Методы изучения белок-белковых взаимодействий. 

Фаговый дисплей пептидов. Поиск белков партнеров с помощью дрожжевой 

двухгибридной системы. 

Инженерия белков. 

Получение мутантных белков методами сайт-специфического мутагенеза. 

Получение слитых белков. Синтез белков 4е поуо. 

2. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот 

Структура ДНК 

Эксперименты, доказывающие генетическую функцию ДНК. Гибкость двойной 

спирали ДНК. Физические параметры конформационных форм ДНК. Неканонические 
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dbopmer JIHK. Tappi Xyrcruna, Tpunsexcst. Bauanue nykneoruqHol nocnezoBaTesBHOCTH 

Ha ctpyKktypy J{HK. Csepxcnupanw3sayna JIHK. Tlonatrue 0  mapamerpax 

CBepxcliMpayIM30BaHHOHi = Moyiekyibl «=o JIHK. + =Kondbopmaiumonnpie mepexogbi BB 

CBepXCpasiv30BaHHOH MoOJIeKyne. Tonow30Mepa3b1 uw TonoH30Meppl JIHK. Tuner 

TOMOH30Mepa3. PerysIAllHA YPOBHA AKTHBHOCTH TONMOH30Mepa3 B KJIeTKe. 

Pennuxayua JIHK 

TouHocTb Bocnpou3BeyeHHa JIHK. [lommmepa3ni, yyacTByiolMe B pervimkallMv, Hx 

(bepMeHTaTHBHad aKTHBHOCTb. Buyika penmukauMu, coObirua Ha oOTcTaiolleii HHTH. 

@epMeHTHI B perwinKalHoHHOH Bake. JJHK-nonumepas3a III kumewHol nanouxu. Tlonatue o 

TIPOLWeCCHBHOCTH ToMMepa3. Posh TMMepHOli CTpyKTypbI B KOOp/MHallMM cuHTe3sa JIHK na 

KOMIVICMeHTAapHBIX HUTAX. OcobenHocTu JIHK-nomumepa3 syKapuort. Perynauna MHMIMalMu 

penmuxkayuu y E, coli. Crpyxrypa yyacrka crapta pensmxatuu (origin). CrpyKrypupie 

nepexoubr JIHK sB palione ctapta penmukauunu. Ilonatrue o penmuxkarope. Pomp 

MeTHJIMpOBaHHA B peryIAMH permiukalun. TepMuHalua pernimKauun y Oaxtepunii. 

Oco6bennocmu pezynayuu pennuKkayuu nia3zmuod 

PensIMKOHBI yY oyKapHOT, HX  H3MCHYHBOCTh. IlonaTHe oO cTaliMo HapHBIx 

«peIIMKaTHBHBIX (aOpuKax». Ori y mpoxxeli, UX CTpyKTYpHO-cbyHkmMonabHnasd 

opraHH3allHa. 

MovlekyapHbie M€XaHH3MBl, CBA3bIBaIOWIHe KICTOUHbIN WHKI HW penmuxkauuio JIHK. 

LukimubI HX MporenukuHa3bl. I[poTooHKoreHbl, yuacTByIOllMe B peryIALHH KIeTOUHOTO 

quksia, PacnucaHue perlIMKalluu y4acTKOB XPOMOCOMEI B KJICETOUHOM I[MKIIe. 

JlokambHas ammsmdbuKkauua yuactkos JIHK B pa3BuTHH. Bo3MO%KHbIe MeXaHH3MbI 

nokabHo ammmuduKanwu. Ammmkon. IIpeactasrenue 06 sBOuOMMH reHHBIX ceMeiicTB. 

Pennmkalusa 10 THITY «KaTaleroca Kosbia (baroBasa JIHK). 

IIpo6mema persimkKaiHH JIMHeMHOoro He3aMKHyTOrO (bparmenta JIHK. Tesomepsi. 

Tesomepa3a, ocoOeHHOCTH CTpyKTypHOH opranu3aynn (PHK-komnonent). Teopus crapenna 

B CBA3H C JHHAMHKOM CTpyKTypbI TewoMepbl. HekaHoHMyeckHe CTpyKTypbl B paiione 

TeJIOMepHBIX TocweqoBatTesbHOcTel. OcoOeHHOcTH cTpykKTypHo opranu3aynH JIHK Bs 

paiioHe WeHTpoMeppi. UckycctBeHHas XpOMOcoMa y 9yKapHor. 

PennukaTuBHoe MeTuMpoBanue JHK. MoguduKxaunsa 5-mMerHsIHTO3HHa MW MyTAallHH. 

Meruua3bI y 9yKapHor. 5-a3alluTHQMH Kak HHrHOMTOp MeTHIMpoBaHua. MmMmpvHTHHr reHos 

H ero OnosorMueckHe nocuegcTBHA. JJOKa3aTeJIbCTBa POJIH MCTHJIMpOBaHHA B pa3BHTHH 

MO3BOHOUHBIX. 

Penapayua JIHK 

Ilpamas perapaliua THMHHOBBIX JHMepoB HW MeTHIIMpoBaHHOro ryanuua. I MKO3MJIa3bI. 

YpaliwirsiMko3H1a3Bl. OKCUM3HOHHAA perapallua, (bepMeHTHI. Mexann3M 

IIPeHMYLeCTBCHHOW perlapalluu TpaHCKpHOMpyeMBIX reHos. 

BonesHu, oOycnopnenHbie yedekramu penapaumu. Mexanu3m  perapaluu 

HeciapeHHbIX HyKueoTHq0B. Powb MeTuIMpoBaHua. SOS-penapauus. II[peyctapnenua 06 

ommOKax pelinkalHH, OOyCHOBJICHHBIX CKOJIbxKeHHeM HUTeli MpH penmuKanun. Mexann3M 
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формы ДНК. Пары Хугстина. Триплексы. Влияние нуклеотидной последовательности 

на структуру ДНК.  Сверхспирализация ДНК. Понятие о параметрах 

сверхспирализованной молекулы ДНК.  Конформационные переходы в 

сверхспирализованной молекуле. Топоизомеразы и топоизомеры ДНК. Типы 

топоизомераз. Регуляция уровня активности топоизомераз в клетке. 

Репликация ДНК 

Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, участвующие в репликации, их 

ферментативная активность. Вилка репликации, события на отстающей нити. 

Ферменты в репликационной вилке. ДНК-полимераза Ш кишечной палочки. Понятие о 

процессивности полимераз. Роль димерной структуры в координации синтеза ДНК на 

комплементарных нитях. Особенности ДНК-полимераз эукариот. Регуляция инициации 

репликации у Е. сой. Структура участка старта репликации (опр). Структурные 

переходы ДНК в районе старта репликации. Понятие о репликаторе. Роль 

метилирования в регуляции репликации. Терминация репликации у бактерий. 

Особенности регуляции репликации плазмид 

Репликоны у эукариот, их изменчивость. Понятие о стаци онарных 

«репликативных фабриках». Ом у дрожжей, их структурно-функциональная 

организация. 

Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. 

Циклины и протеинкиназы. Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного 

цикла. Расписание репликации участков хромосомы в клеточном цикле. 

Локальная амплификация участков ДНК в развитии. Возможные механизмы 

локальной амплификации. Ампликон. Представление об эволюции генных семейств. 

Репликация по типу «катящегося кольца (фаговая ДНК). 

Проблема репликации линейного незамкнутого фрагмента ДНК. Теломеры. 

Теломераза, особенности структурной организации (РНК-компонент). Теория старения 

в связи с динамикой структуры теломеры. Неканонические структуры в районе 

теломерных последовательностей. Особенности структурной организации ДНК в 

районе центромеры. Искусственная хромосома у эукариот. 

Репликативное метилирование ДНК. Модификация 5-метилцитозина и мутации. 

Метилазы у эукариот. 5-азацитидин как ингибитор метилирования. Импринтинг генов 

и его биологические последствия. Доказательства роли метилирования в развитии 

позвоночных. 

Репарация ДНК 

Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного гуанина. Гликозилазы. 

Урацилгликозилазы. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм 

преимущественной репарации транскрибируемых генов. 

Болезни, обусловленные дефектами репарации. Механизм репарации 

неспаренных нуклеотидов. Роль метилирования. ЗОЗ-репарация. Представления об 

ошибках репликации, обусловленных скольжением нитей при репликации. Механизм 
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oOpa30BaHuA KOpOTKHX TOBTOpoB. Muxpo- wu MuHMCaTeIMTHI. KoporKue TaHyeMHBIe 

MOBTOPbI. «IKCMAHCHA TPHIVIETHBIX NOBTOPOB) H JHHAMMYeCKHe MYTALLMH. 

PexomO6uxnayua 

Ilonatue 06 o6ueii (romonoru4noit) 4 calitcnenuduseckoli pexomOunannn. Pasmmune 

MOJICKYJIAPHBIX MCXAHH3MOB OOmeli wu calitcnenuu@uyeckol pexomOuHalun. 

Mogenb pekoMOuHallMH, Mpemmosiaraioljat BYHHTeBOM pa3pbIB u_ perllapallHio 

pasppiBa, Powib peKOMOMHAaLHH B NOCTpelwiMKaTHBHOH penapaywnu. CrpyKtTypbl Xommyed B 

MojeIH peKOMOHHalHH. Murpalua BeTBH, reTepojlymleKchl, pa3pellieHve CcTpyKTyp 

Xowimyes ((pepMeHTEI). 

[enHai  KOHBepCHs, aCHMMeCTpHYHOCTb reHHOi KoHBepcuH.  IlponyKrsi 

PeKOMOHHAIMOHHOrO aKTa, COMpoBOxKaioujeroca OOMeHOM (pslanramu. Ilocrmeiioruyeckas 

cerperallua y TpouoKeii kak WOKa3aTeIbCTBO reTeposymuiekca pH pexoMOuHalMH. 

SH3HMONIOrHA §=pekoMOHHalHH =y E.coli. RecBCD-Komnmexc. benox RecA. 

IIpecuHantuyeckuii (bunaMeHT, MapaMeTpbI ero MOJIeKyJIApHOM CTpyKTypbI. OOMeH HHTAMH 

lip cHHarice. OcoGeHHOCTH MUrpalluy BeTBH. 

J\ByHuTeBbIe pa3pbIBbI H TeHHad KoHBepcus. Jlokyc cnapHBaHua y zpoxxeii, 

perysialtua skcripeccuu. PasMHoxKeHHe HHTPOHOB HM reHHad KOHBepCHas. 

Calir cmemmpuyeckad peKoMOHHalHa. THIMbI XpOMOCOMHBIX  mepecTpoek, 

OCYINeCTBIIACMBIX Ip calit-cneyupuyeckol pexomMOnHauHH. MosexyispHpiii MexaHH3M 

aelicraua «pekoMOuHa3». Ponb calit-cneuud@uyeckoii pexoMOuHallMu B IKCIIpeccuu reHoB y 

daros. Uunterpauua chara mamOga. PexomOuHa3sa Cre dara Pl. LoxP-caiirpi. Caiit- 

creltupuyecKkasd peKOMOMHALNA JBYHUTeBOM Ma3MU bl LW powwKelt. 

Pexom6unayua y 6bicuux ayKapuom 

Oco6enHocTtu pekoMOuHayHH mpHoOpa3s0BaHHH TeHOB MUMMYHOrIOOyIMHOB HU 

pelentopop T-kKnerokK. Curuambr pexoMOnHaynHH. j MovyekynapHbie MeXaHH3MBbI 

«MpOrpaMMMpOBaHHBIX OWIHOOK» MpH CIMAHMM BapHaOesILHbIX MH KOHCTaHTHBIX ydaCTKOB 

rena. MarpuuHble H HEMATPHYHbIe MCXaHH3MbI JOCTPOMKH CLUIMBaeMBIX (pparMeHTOB. 

TloqpwxHble 9sIeMeHTbI TeHOMa Mpo- u 9vyKapHoT. IS-nocneqoBaTeMbHOCTH, UX 

ctpyxtypa. IS-nocmeyqoBaTesbHOCTH Kak KOMMOHeHT F-cbaxtopa Oaktepuii, ompeyzensiomjero 

cnocoOHOcTb Mepesqaun reHeTHYeCKOrO MaTepHasla Ip KOHBIOrAalluH. 

Tpaucno30nb1 Oaxtepui (Tn3, Tn5, Tn9, Tnl0). Mexanu3mpi tTpancno3HHn. 

PesonpBa3sa, (pyHKUMM pesobBasbl. Pomb cBepxcnMpalM3alMH pH TpaHcmosHiMH. 

Perynaiua Tpancno3uuuHn Tn10. 

Tpancno30HbI 9gyKapvot. JIByXKOMMOHeHTHad cHcTeMa tTpaHcno3oHoB. [lonHpiii 

(akTHBHBIM) u WecdbeKTHbIM TpaHcno30HEI. BiusHwe TpaHCiMO30HOB Ha aKTHBHOCTb reHOB y 

pacteHuii WM IMpOCTpaHCTBeHHbIM pHCyHOK o9KclIpeccuuH reHos., IIpeycrapyienne o 

TOPH30HTAJIBHOM TepeHoce TpaHCiO30HOB. 

Vicnomb30BaHve roMoslorM4Hol vu caliT-cnemuduyeckoli pexoMOMHallHH B M3y4eHHH 

reHoB 9yKapvoT. Mertoy «HOKayTa) reHOB. 
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образования коротких повторов. Микро- и минисателлиты. Короткие тандемные 

повторы. «Экспансия триплетных повторов» и динамические мутации. 

Рекомбинация 

Понятие об общей (гомологичной) и сайтспецифической рекомбинации. Различие 

молекулярных механизмов общей и сайтспецифической рекомбинации. 

Модель рекомбинации, предполагающая двунитевой разрыв и репарацию 

разрыва. Роль рекомбинации в пострепликативной репарации. Структуры Холлидея в 

модели рекомбинации. Миграция ветви, гетеродуплексы, разрешение структур 

Холлидея (ферменты). 

Генная конверсия, асимметричность генной конверсии. — Продукты 

рекомбинационного акта, сопровождающегося обменом флангами. Постмейотическая 

сегрегация у дрожжей как доказательство гетеродуплекса при рекомбинации. 

Энзимология рекомбинации у ЁЕ. сой. КесВСО-комплекс. Белок КВесА. 

Пресинаптический филамент, параметры его молекулярной структуры. Обмен нитями 

при синапсе. Особенности миграции ветви. 

Двунитевые разрывы и генная конверсия. Локус спаривания у дрожжей, 

регуляция экспрессии. Размножение интронов и генная конверсия. 

Сайт специфическая рекомбинация. Типы хромосомных — перестроек, 

осуществляемых при сайт-специфической рекомбинации. Молекулярный механизм 

действия «рекомбиназ». Роль сайт-специфической рекомбинации в экспрессии генов у 

фагов. Интеграция фага лямбда. Рекомбиназа Сте фага Р1. ГохР-сайты. Сайт- 

специфическая рекомбинация двунитевой плазмиды дрожжей. 

Рекомбинация у высших эукариот 

Особенности рекомбинации приобразовании генов иммуноглобулинов и 

рецепторов  Т-клеток. Сигналы рекомбинации. Молекулярные механизмы 

«программированных ошибок» при слиянии вариабельных и константных участков 

гена. Матричные и нематричные механизмы достройки сшиваемых фрагментов. 

Подвижные элементы генома про- и эукариот. 1З-последовательности, их 

структура. 1$-последовательности как компонент Е-фактора бактерий, определяющего 

способность передачи генетического материала при конъюгации. 

Транспозоны бактерий (Тп3, Ти5, Тип9, Ти10). Механизмы транспозиции. 

Резольваза, функции резольвазы. Роль сверхспирализации при транспозиции. 

Регуляция транспозиции Тп10. 

Транспозоны эукариот. Двухкомпонентная система транспозонов. Полный 

(активный) и дефектный транспозоны. Влияние транспозонов на активность генов у 

растений и пространственный рисунок экспрессии генов. Представление о 

горизонтальном переносе транспозонов. 

Использование гомологичной и сайт-специфической рекомбинации в изучении 

генов эукариот. Метод «нокаута» генов. 
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Tpancxpunyua y npokapuom 

OcoOenHoctu crpyKtyppi PHK-nomuMepa3znl. s -caxtop. Craquu TpaHcCKpHmHoOHHOroO 

ukia, PenmukKallua u Tpanckpununs. Cpepxcnupanu3alua W TpakcKpumiyus. Curma 54. 

«OyKapHOTHYeckHe IICMeHTbD) B peryAHH Tpanckpununun. TepMunalma Tpanckpunyun. 

[lonapHbie MyTaluHH. 

HeraTupHad MW T03HTHBHad perysalua TpancKpumuuu. CAP-6enox. Perynanua 

TpaHKpHWHu B pa3sBuTHH (dara | . [Ipunuuns: y3sHapanua JIHK perynatopppmmu Oenkamn. 

ATTeHoallHa TpaHCKpHNLWHH. 

Tpanckpunyua y 9ykapuom 

IIpomotop y 9yKapnor. ba3ayibHas Tpanckpunyus. DaxTopb TpancKpunwnH. [lonsTue 

O WHc-felicTByIOWjMX 9eMeHTax. TpaHc-aKTMBallMi TpaHCKpunWHH. OHxXaHcepbl u 

calinenceppl. «Mozyim» mocnegosarenppyocrei JIHK, y3Hapaempie cnemududeckuMu 

Senkamuio Ponb «oOpaTHOH reHeTHKH) B pa3BHTHH MpeycTapnenuii o perylialMn 

TPaHCKpHIWHH y SyKapHor. 

Bemkoppie OMeHBI, y3HaloliMe ciemnpuyeckue mocnegopatembHoctu JIHK. 

TomeoyoMeH 4H reHbi-cenextopsi. <«JleiuHHOBad MOJIHHA)» H WMMepH3allua dakTOpoB 

TpaHcKpunyMn. «L[MHKOBEIe MayibIbp>. 

Anepubie peenropbl TOpMOHOB, HX THMbI Hu ocoOeHHocTH y3HaBaHua JIHK. 

Pellenropsl-cHpoTnl. PeTHHoeBadt KHCIOTa. OJIEMCHTbI KOHCepBaTH3Ma B CHCTeMaXxX 

peryAWHM TpanCKpHmiHH. 

BuellHHe CHrHasibl, aKTHBUpyIOllue TpaHCKpuniHio reHos. Cucrema npopeyeHua 

curHaoB. Cemeiicrpa mpoTroonkorenop Jun u Fos kak (bakTopoB TpaHcKpHniunu. 

AJIbTepHaTHBbI TIpH BbIOOpe NyTH pa3BuTHA — WuddepenunpoBKa/mpommdepanua. CaiiTst 

AP1 u CRE B mpomortopax. 

TpaHCKpHuoHHBble :bakTOpE! B pa3BHTHH MHOFOKJICTOYHBIX OpraHH3Mos. IlonstHe 0 

mMopdorenax, mpuMepsi. [TpoctpaHcTBeHHO orpaHHyeHHble MOporeHeTHYecKHe rpayHeHTBI. 

Xpomamun 

CrpyKtypHas opraHu3ana HyKIeocom. Hykseocoms! 4 TpancKpununa. Mogudukalna 

TMCTOHOB HM JMHAaMMYeCKad CTpyKTypa xpoMaTHHa. COopka HykyIeocoM, ee 9TalrIbl, 

HYKCOMMAa3MHH. 3AKOHOMEPHOCTE pacioNOKeHHA HYKIICOCOM OTHOCHTEIbHO MIPOMOTOPOB H 

yuacTKoB Hayala pemiMkauuu (delisuHr HyKmeocom). IIpencrapnenue 0 

«TepeMOeHpoBaHHy»» XpoMaTHHa. AKTHBHOe TlepeMojleMpoBaHne, 

Mertumuposanie/nemetumupopanue JIHK, caa3b c MogMduKallHeli THCTOHOB MW M3MCHECHHeM 

AaKTHBHOCTH reHoB. 

Oco6eHHOCTH CTpyKTYpbI XPpOMaTHHAa TOJIOBbIX XPOMOCOM B CBA3H C KOMIeHCalHeli 

pa3yIM4H 4YACIa reHOB X-XpOMOCOMBI Y Pa3HBbIX MOJIOB. 

IIpencrapienve oO neTenbHOH OpraHH3aliuH xpoMocom. *pepHbii MatpuKc. Jloxyc- 

KOHTpouMpyloulme palioHbl WH «HHCYyIATOpED. BuytpuagepHad apxuTeKTypa XpOMOCOM. 

ApneHve TpaHCBeKUHH. 
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Транскрипция у прокариот 

Особенности структуры РНК-полимеразы. $ -фактор. Стадии транскрипционного 

цикла. Репликация и транскрипция. Сверхспирализация и транскрипция. Сигма 54. 

«Эукариотические элементы» в регуляции транскрипции. Терминация транскрипции. 

Полярные мутации. 

Негативная и позитивная регуляция транскрипции. САР-белок. Регуляция 

транкрипции в развитии фага |. Принципы узнавания ДНК регуляторными белками. 

Аттенюация транскрипции. 

Транскрипция у эукариот 

Промотор у эукариот. Базальная транскрипция. Факторы транскрипции. Понятие 

о цис-действующих элементах. 'Транс-активация транскрипции. Энхансеры и 

сайленсеры. «Модули» последовательностей ДНК, узнаваемые специфическими 

белкамию Роль «обратной генетики» в развитии представлений о регуляции 

транскрипции у эукариот. 

Белковые домены, узнающие специфические последовательности ДНК. 

Гомеодомен и гены-селекторы. «Лейциновая молния» и димеризация факторов 

транскрипции. «Цинковые пальцы». 

Ядерные рецепторы гормонов, их типы и особенности узнавания ДНК. 

Рецепторы-сироты. Ретиноевая кислота. Элементы консерватизма в системах 

регуляции транскрипции. 

Внешние сигналы, активирующие транскрипцию генов. Система проведения 

сигналов. Семейства протоонкогенов Лш и Ео5 как факторов транскрипции. 

Альтернативы при выборе пути развития — дифференцировка/пролиферация. Сайты 

АР1 и СКЕ в промоторах. 

Транскрипционные факторы в развитии многоклеточных организмов. Понятие о 

морфогенах, примеры. Пространственно ограниченные морфогенетические градиенты. 

Хроматин 

Структурная организация нуклеосом. Нуклеосомы и транскрипция. Модификация 

гистонов и динамическая структура хроматина. Сборка нуклеосом, ее этапы, 

нуклеоплазмин. Закономерность расположения нуклеосом относительно промоторов и 

участков начала репликации  (фейзинг  нуклеосом). — Представление о 

«перемоделировании» хроматина. Активное перемоделирование. 

Метилирование/деметилирование ДНК, связь с модификацией гистонов и изменением 

активности генов. 

Особенности структуры хроматина половых хромосом в связи с компенсацией 

различий числа генов Х-хромосомы у разных полов. 

Представление о петельной организации хромосом. Ядерный матрикс. Локус- 

контролирующие районы и «инсуляторы». Внутриядерная архитектура хромосом. 

Явление трансвекции. 
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ITpoyeccune PHK 

OnpeyeneHwe mpomeccuHra. Vutponsi, crnaiicunr. KnaccudbuKkayua MHTpoHos. 

Mutpousi rpymmbt 1. OcoOeHHOCTH CTpyKTypbI H MexaHH3MbI ciivialicunra. Pu6o3MMbI, Hx 

cneuupuynocth. BosMoxHOCTH IIpHMeHeHHA Dyla «HOKayta» PHK. Wutpousi rpynmsi 2, 

MeXaHH3M criuiaiicunra. Mntponsi rpymm 1 u 2 y pa3HBbIX OpraHH3MOB (9BOJIIOIMOHHBIe 

CBA3H). 

Crialicunr mpe-MPHK B spe. Pomb MambIx sgepHbix PHK u Oenkossix bakTopos. 

Cralicocoma. MoOyuduKalua KOHUeBBIX oOsacteli MPHK -  xkomuposanne, 

nowHayeHHIMpoBaHHe. 

OcoOeHHocTH mpomeccuHra TPHK u pPHK y Oaxrepuii. OcobenHoctu mpoueccunra 

pPHK b syppnuke. PHKa3a P kak pu6o3uM. 

Tpane-ciuialicuur. Ero pacnpocrpanenue. ANbTepHaTHBHbIi cialicHHr, mpHMeppl. 

Buosloru4eckve MOcieqCTBHA asibTepHaTHBHOrO crijlalicHHTa. OHXaHcepbl u calineHcepsl 

cnualicunra. SR-Genku, oco6eHHOCTH CTPyKTYPpBI, pOsIb B AIbTepHATHBHOM CralicHHre. 

PenaxTupopanHe PHK. MonexynapHbie MexaHH3MbI. THIbI peakTHpoBaHHa 

(mpHMepsl). 

Jlerpaaauud aHOMaJIbHBIX MPHK. 

O6pamuasa mpancKpunyua 

Ponb o6paTHo TpaHCKpHnuwMH B 9BOJIOUMH HW H3MCHYHBOCTH TeHOMa. 

PerpoTpaHCcno30Hbl, HX THIbI. PerpoTpaHCiO30Hbl, COJepxKallMe JVIMHHbIC KOHIIeBbIC 

mopTopbl. Ty-semext poxoxeli. TIcesgorenpi. BosmoxHble ucTOUHMKH oOpaTHoOii 

TpaHCKpHITa3Bl. 

3. Crpykrypa pH6ocom u GuocnHTe3 Oe1Ka 

Cmpykmypa u d@yuxyuu PHK 

Mup PHK. Ocnosusie THIbI H OCHOBHBIe (yYHKUMH KIeTOUHBIX HM BHpycHbIx PHK. 

O6uue NpHHWUNbI BrOpu4yHOH crpyKtypp1 PHK. Cunore3a 0 NpovcxoxKeHHH %KH3HM Yepes 

PHK. 

Teneruueckuit Koy u ero cBolicrBa. PacummdpopKa reHeTHyeckoro Koya. OTKIOHeHHA 

OT YHHBepCasIbHOCTH reHeTHYeCKOrO Koa. 

TPHK, ee dyHkuuu. Bropwunaa u tpeTHunad crpyKtypa TPHK. Crpykrypa 

aHTHKOOHOBON MeTIM TPHK. AMuHoauui-TPHK-cunteta3pi — 4Ba Klacca. Cympeccopxsie 

TPHK. 

Cmpyxmypa pubocom 

Mopdosorua 4 cocraB 9yKapHoTHYecKHX MH MpoKapHoTHyeckux pHOocom. IIpunuunbl 

CTpykTypbI pHOocomubix PHK. Jlomensi. KomnakrHoe cpopaynBanne. PuOocomubie OelIKu: 

HOMeHKIaTypa, pasHooOpa3He, IPHHIUMMbI CTpOeHHA H NOKaM3alua B pHOocoMe. OcHOBHEIe 

9KCICPHMEHTAJIBHbIe MOAXOAbI K H3YYeHHIO TOMOrpadun PHOOCOMHEIX OesIKoB. 

Jluccoumanusa, paspopaunBanne u pasb0pKa pubocom. 

@MyHKUMOHAIbHbIC aKTHBHOCTH H (PYHKUMOHAJIBHBIC aKTHBHOCTH puSocom. 
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Процессинг РНК 

Определение процессинга. Интроны, сплайсинг. Классификация интронов. 

Интроны группы 1. Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Рибозимы, их 

специфичность. Возможности применения для «нокаута» РНК. Интроны группы 2, 

механизм сплайсинга. Интроны групп 1 и 2 у разных организмов (эволюционные 

связи). 

Сплайсинг пре-мРНК в ядре. Роль малых ядерных РНК и белковых факторов. 

Сплайсосома. модификация концевых областей мРНК —  кэпирование, 

полиаденилирование. 

Особенности процессинга тРНК и рРНК у бактерий. Особенности процессинга 

РРНК в ядрышке. РНКаза Р как рибозим. 

Транс-сплайсинг. Его распространение. Альтернативный сплайсинг, примеры. 

Биологические последствия альтернативного сплайсинга. Энхансеры и сайленсеры 

сплайсинга. 5К-белки, особенности структуры, роль в альтернативном сплайсинге. 

Редактирование РНК. Молекулярные механизмы. Типы редактирования 

(примеры). 

Деградация аномальных МРНК. 

Обратная транскрипция 

Роль обратной транскрипции в эволюции и изменчивости генома. 

Ретротранспозоны, их типы. Ретротранспозоны, содержащие длинные концевые 

повторы. Ту-элемент дрожжей. Псевдогены. Возможные источники обратной 

транскриптазы. 

3. Структура рибосом и биосинтез белка 

Структура и функции РНК 

Мир РНК. Основные типы и основные функции клеточных и вирусных РНК. 

Общие принципы вторичной структуры РНК. Гипотеза о происхождении жизни через 

РНК. 

Генетический код и его свойства. Расшифровка генетического кода. Отклонения 

от универсальности генетического кода. 

ТРНК, ее функции. Вторичная и третичная структура тРНК. Структура 

антикодоновой петли ТРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы — два класса. Супрессорные 

ТРНК. 

Структура рибосом 

Морфология и состав эукариотических и прокариотических рибосом. Принципы 

структуры рибосомных РНК. Домены. Компактное сворачивание. Рибосомные белки: 

номенклатура, разнообразие, принципы строения и локализация в рибосоме. Основные 

экспериментальные подходы к изучению топографии рибосомных белков. 

Диссоциация, разворачивание и разборка рибосом. 

Функциональные активности и функциональные активности рибосом. 
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Tpancasnyun 

TlocneqoBaTembHocTb cOGbITHI pH cuHTese Geka. TpancnauMoHHE unk. Cranuu 

TpancusnHn. Tlonupudocomsl. CkopocTb TpaHCiIsAl{Hu, TpaHsHTHOe BpemMa. 

VMnuuatus Tpancisyun — o6ume mpuniunl. Ipokapuotuyuecknii u sykapnoTuyeckuit 

THM TpaHcyiaMH. OcoOeHHOCTH HHHIMallMM TpaHciAlMH y mpoKapwot. Unuunaropupie 

KOJOHBI, HHHUMaTOpHas TPHK, SerKkoBEle aktTopbl TpaHcialMn, puOocoMo-cBA3bIBaIOWnit 

yuactoK MPHK. He3apucuMasd HHUUMAllAA MW TpaHCJIAIMOHHOe Comps xKeHHe Ipu TpaHCIAAH 

lpoOKapHOTHYeCCKUX MOMMUMCTpOHHBIX MPHK. 

OcoOenHoctu 9dyKapHoTuueckoi MPHK u wHuMMAalMH TpaHcialMH y 9yKapHoT. 

MexaHv3MbI CKaHHpoBaHist HW BHYTpeHHei HHuMaIHH. Kon-cBx3bIBaIOllM u XeMKa3HbIli 

KOMIWJICKCbI IIpH HHHWHalHM TpakcsiAlHu y 9yKapHor. 

ONOHTAalWA TpaHCIAWMM. DIOHTAalMOHHbIM Wnuk. DakTopbl ZIOHTAalMH. 

Cras CBA3bIBaHHA AMHHOAaLMI-TPHK B sOHTalMOHHOM WHkKIe. CrepeoXHMHs KOOH- 

@HTHKOMOHOBOrO § B3aHMOrelicTBHaA. WakTop 20HrauHH EF-Tu, ero crpyKrypa 4 

B3aHMoyelicTBua. Mcnpapienve ommMO0K («pesakTHpoBaHHe») pH CBA3bIBAHHH AMHHOALLII- 

TPHK. Bxnay cxopocteii peakuuu u GTP. Dunote3a Kpuka 0 HeoqHO3Ha4HOM COOTBETCTBHU 

Ip KOJOH-aHTHKOAOHOBOM crapuBaHun (Wobble-runorte3a). 

OOpa30BaHve TenTHTHO CBaA3H: XHMMUeCKHe peakIMH, NenTuyqutTpanciepa3HEii 

WeHTp, CTepeOXHMHA TpaHCchenTHuAalHH. 

JloxHoe KoqupoBaHHe. DakTOpEI, CTHMYIMpyrloulHe JIO%KHOe KOAMpOBaHHe. MexaH1u3M 

WelHCTBUA AMHHOPNMKO3HAHBIX AHTHOMOTHKOB H M€XAHH3M YCTOHYMBOCTH K HUM. 

Cras TpaHcIOKalHi 21OHTalHOHHOTO LMKJIa. OCHOBHEIC 9KCIePHMCHTAJIbHbIe TECThI 

Ha TpancoKatmro. MosexynapHpili MexaHu3M. Maktop 2710HralMHu EF-G, ero crpyKtypa u 

ero B3aMMoyelicrpus. Konuemiua mepexoqHoro cocTosHHA pH KataiM3e cTaqul 

QOHTAalHOHHOrO WHKIa (akTOpaMH IOHTalMH. Pow ruypomm3a GTP. 

Mexanu3M KoqMpoBaHHa cesleHouucTenHa —2 1-H aMMHOKHCIOTHI B OesIKaXx. 

OOHTaluMOHHbI€e TOKCHHBI, MeXaHH3M Hx _ (Jelicrsua. Mexanu3m  jelictBua 

TeTpallukMHa M yYCTOMYMBOCTH K TeTpallMKJIMHY. 

Tepmunanua tTpaHcisuu. TekyyecTb cTon-KoqoHoB. TPHK, otTpetcTBeHHbIe 3a 

TeKYYeCTb, HX AHTHKONOHEI. 

CkojIbKeHHe HM TIpbDKKH pHOOCOMBI pu TpaHciAWHH. CBHI paMKH CUMTbIBAHHA Ip 

TpaHCALHH — [Ba MeXaHH3Ma. TpaHCJIAIMOHHble May3bl, HX MCXaHH3M UM (pyHKUMOHAaIbHOe 

3HayeHHe. 

PewHuWMallua Y WpoKapHoT HW 9yKapHor. 

PerysItua TpaHciann. 

OcHOBHBI¢€ IpHHUHIIbI peryIAlH4H TpaHCsisAHH. 

Jluckpumunauna MPHK y npokapnorT u 9yKapHOT B Mpolecce MHMWMallM TpaHcsiAlun. 

Mojys1altusa ZUCKpHMHHallMH y 9yKapHoT. 
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Трансляция 

Последовательность событий при синтезе белка. Трансляционный цикл. Стадии 

трансляции. Полирибосомы. Скорость трансляции, транзитное время. 

Инициация трансляции — общие принципы. Прокариотический и эукариотический 

тип трансляции. Особенности инициации трансляции у прокариот. Инициаторные 

кодоны, инициаторная тРНК, белковые факторы трансляции, рибосомо-связывающий 

участок мРНК. Независимая инициация и трансляционное сопряжение при трансляции 

прокариотических полицистронных МРНК. 

Особенности эукариотической мРНК и инициации трансляции у эукариот. 

Механизмы сканирования и внутренней инициации. Кэп-связывающий и хеликазный 

комплексы при инициации трансляции у эукариот. 

Элонгация трансляции. Элонгационный цикл. Факторы элонгации. 

Стадия связывания аминоацил-тРНК в элонгационном цикле. Стереохимия кодон- 

антикодонового взаимодействия. Фактор элонгации ЕЕ-Тиа, его структура и 

взаимодействия. Исправление ошибок («редактирование») при связывании аминоацил- 

ТРНК. Вклад скоростей реакции и ОТР. Гипотеза Крика о неоднозначном соответствии 

при кодон-антикодоновом спаривании (\МоБЫе-гипотеза). 

Образование пептидной связи: химические реакции, пептидилтрансферазный 

центр, стереохимия транспептидации. 

Ложное кодирование. Факторы, стимулирующие ложное кодирование. Механизм 

действия аминогликозидных антибиотиков и механизм устойчивости к ним. 

Стадия транслокации элонгационного цикла. Основные экспериментальные тесты 

на транслокацию. Молекулярный механизм. Фактор элонгации ЕЁ-С, его структура и 

его взаимодействия. Концепция переходного состояния при катализе стадий 

элонгационного цикла факторами элонгации. Роль гидролиза ОТР. 

Механизм кодирования селеноцистеина —21-й аминокислоты в белках. 

Элонгационные токсины, механизм их действия. Механизм действия 

тетрациклина и устойчивости к тетрациклину. 

Терминация трансляции. Текучесть стоп-кодонов. ТРНК, ответственные за 

текучесть, их антикодоны. 

Скольжение и прыжки рибосомы при трансляции. Сдвиг рамки считывания при 

трансляции — два механизма. Трансляционные паузы, их механизм и функциональное 

значение. 

Реинициация у прокариот и эукариот. 

Регуляция трансляции. 

Основные принципы регуляции трансляции. 

Дискриминация мРНК у прокариот и эукариот в процессе инициации трансляции. 

Модуляция дискриминации у эукариот. 
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TpancisljMonHad perpeccus y mpoKapvor. IIpumep aproperynupyemoro cuuTe3a 

TpeoHu-TPHK-cunteta3p1. Perynayua tpancisuun MPHK px6ocomuHpix OenkKos y 

mpokapuor. PerysalHa CHHTe3a (bakTopa TepMHHalHH RF-2 y Gaxtepuii. 

PHK dara MS2 u perynansa skcnpeccuu ee WHCTPOHOB. 

TotaibHas peryalua CuHTe3a Oemka y 9yKapHoT 4epe3 cboctbopusHpoBanne dbaxtopa 

MHHUMAaLHH elF-2. 

TotaibHad peryallua CHHTe3a OeKa y 9yKapHoT Yepe3 cbocibopHIMpoBaHHe (pakTopa 

MHMWMaluH elF-4 4 cBa3bIBarollero ero Geska 4E-BP. 

PerysAl4a TpaHCuAlHH y 9yKapHOT KOPOTKHMH OTKPBITbIMH PaMKaMH CUHTbIBAHUA B 

JIMepHOK MocHeOBaTeIbHOCTH. 

TpancialMoHHas pempeccus y 9ykapuor. [Tpumep perynauuu cuHte3a (epputuna. Ja 

MeXaHH3Ma TpaHCIAWMOHHOH pelipeccHH: HHTMOMpoBaHve cCBsa3bIBAHHA WHMIMAaTOpHOrO 

KOMIIeKCa H MHTHOMpOBaHHe CKaHHpOBaHHA. 

Perynaljua CKOpocTH SIOHTallHH. 

3°-KOHIeEBbIe YCHIMTeIH HHALWMALMH TpaHCsIALHu y 9yKapHOT H BO3MO%KHBIM MeXxXaHH3M 

HX eHcTBuA. 

Macxupospanue MPHK B 3apoybimespix KleTKax. Mackupopanue u WemMacKHpoBaHue 

MPHK 8B 93MOpvHOH@JIbHOM pa3BHTHH HW MpH KyeTOUHOM uddepenuuporKe. [lpumep 

JIMTIOKCHTeHa3bl KPaCHBbIX KPOBAHBIX KJICTOK. 

VUndopmocomsr “4 ocHoBHoli Oenox MPHII. Bo3MoxHaa (byHKUMOHaIbHad poOlb 

ocHoBHoro Geka MPHII. J[pyrue MPHK-cpa3prparouue Gemku MPHII. 

Cexpeuma OeKOB y Mpo- HM 9yKapHoT. 

TpaHcialua w TpaHoKayHA ceKpeTHpyeMbIxX OerKOB yYepe3 MemOpany. CurHasibHaa 

runote3sa cekpenHn GerkoB. OcoGeHHOCTH CTPyKTYpbI CHTHAJIBHBIX TeClTHOB. 

MopmMupoBaHHe NpoctpaHCcTBeHHOM CTpyKTypbI OerKoB. 

MexaHu3Mbl, oOecrieunBalolyHe MpaBHIbHOe CBOpaYHBaHHe MOMMMeNTHAHEIX Lerelt. 

IWanepoust. 

4, Tenomuka 

Onpenemenue renomuKu. [IpeycrapieHua 0 MeTOyax HCCIeqOBaHHH, NpHBeMIMX K 

BO3HHKHOBeHHIO reHoMHKH. MojenbHbie OpraHv3Mbl, HCIONb3yeMble Wid H3y4eHHA 

CTpyKTypbI uw dyHKUM reHoMos. CpaBHHTeyIbHadt TeHOMHKa. CpaBHeHHe HYyKJICOTHIIHBIX 

MocueqOBaTeIbHOCTeH Kak CpeJICTBO H3y4eHHA (pyHKUM reHos. 

Kapmupoeanue 2@€HO6 U 2@HOMOG 

Ilpezcrapnenue 0 pa3IM4HBIX BUaX KapT reHoma. Ou3H4ecKHe KapTbI reHOMoB. KapTbi 

PecTpHKTHBIX parmeHTos. buOmmoreku reHoB, UpHHIMNbl UX CO3/aHHA, 

IIpeyICTaBHTeIBHOCTb, MeTOJbI CKpHHHHra. BexkTopbl, HCHOb3yeMbIe WIA CO3qaHHa 

6u6nuotek. Kaprbl reHoMOB Kak HaOopbI yopsqoueHHEIX KNOHOB. Konturu Kronos. STS 

(sequenced tag sites) Kak HHCTpyMeHT COCTaBIeHHA (M3M4eCKHX KapT reHoMoB. IlpHHuHn 

nouMMepa3HoH WemHon peaxwun (IILP). 
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Трансляционная репрессия у прокариот. Пример авторегулируемого синтеза 

треонил-тРНК-синтетазы. Регуляция трансляции мРНК рибосомных белков у 

прокариот. Регуляция синтеза фактора терминации ВЕ-2 у бактерий. 

РНК фага М52 и регуляция экспрессии ее цистронов. 

Тотальная регуляция синтеза белка у эукариот через фосфорилирование фактора 

инициации е[Е-2. 

Тотальная регуляция синтеза белка у эукариот через фосфорилирование фактора 

инициации е[Е-4 и связывающего его белка 4Е-ВР. 

Регуляция трансляции у эукариот короткими открытыми рамками считывания в 

лидерной последовательности. 

Трансляционная репрессия у эукариот. Пример регуляции синтеза ферритина. Два 

механизма трансляционной репрессии: ингибирование связывания инициаторного 

комплекса и ингибирование сканирования. 

Регуляция скорости элонгации. 

3?-концевые усилители инициации трансляции у эукариот и возможный механизм 

их действия. 

Маскирование мРНК в зародышевых клетках. Маскирование и демаскирование 

МРНК в эмбриональном развитии и при клеточной дифференцировке. Пример 

липоксигеназы красных кровяных клеток. 

Информосомы и основной белок мМРНП. Возможная функциональная роль 

основного белка мРНП. Другие мРНК-связывающие белки мРНП. 

Секреция белков у про- и эукариот. 

Трансляция и транлокация секретируемых белков через мембрану. Сигнальная 

гипотеза секреции белков. Особенности структуры сигнальных пептидов. 

Формирование пространственной структуры белков. 

Механизмы, обеспечивающие правильное сворачивание полипептидных цепей. 

Шапероны. 

4. Геномика 

Определение геномики. Представления о методах исследований, приведших к 

возникновению геномики. Модельные организмы, используемые для изучения 

структуры и функций геномов. Сравнительная геномика. Сравнение нуклеотидных 

последовательностей как средство изучения функций генов. 

Картирование генов и геномов 

Представление о различных видах карт генома. Физические карты геномов. Карты 

рестриктных фрагментов. Библиотеки генов, принципы их создания, 

представительность, методы скрининга. Векторы, используемые для создания 

библиотек. Карты геномов как наборы упорядоченных клонов. Контиги клонов. ТЗ 

(зедиепсе4 {ас Кез) как инструмент составления физических карт геномов. Принцип 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
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Tenetmyeckoe KkapTupopanve. Ilomumopdu3m renomos. I[lomumopiyw3m yyMH 

PecTpHKTHBIX (pparmentos (IIJ[P®), Muxu- nu muxkpocatenmmtTbl. MononyKneoTuqHpiii 

nommMopu3m (Single Nucleotide Polymorphism, SNP). Busicoko, cpeqHe u 

PeAKONOBTOpsAIOMIMecA WocieyoBaTembHocTH. Tannorunpr. Hacneyqopanve ranmoTrunos u 

pekomOunanun. Equnnitbl rexeTuyeckoro pacctoanua. [lommmMopd@u3M reHOMOB KaK OCHOBAa 

reHOMHOH jlakTHyIockomMH. MovyiekyiispHo-reneTH4ecKHe OCHOBbI MeHTHPuKAaHH 

mmuHocTuH. MosiexyJiapHo-renetuueckue MapKepsl (MIM), onpexenenne, HHPOpMaTHBHOCTh, 

MCIONIb3OBAHHE JIA MOCTpOeHHA reHeTHYeCcKOH KapTbI. MnTrerpHpoBaHHble KapTbI reHOMOB. 

Ucnonmp30panne MIM ya kaprTupoBaHHa eHOB, OTBeTCTBeCHHBIX 3a pa3BHTHe 

Hacjle]{CTBeHHBIX 3a0oleBaHHi. [losmMoHHoe KapTHpOBaHHe TeHos. 

Tlonsatue 0 XpoMOCOMHBIX aOeppaunax. TpaHcnoxayuu. Jlenennu. Lluroreneruueckas 

vzeHTHpuKanHsA adeppaluit. 

Bejesienue dbparMentos renoma. [eHomubie GuGmuotexu. Ilouck K10HOB B reHOMHOI 

OuOsmotexe. [[pHuyun mporynku mo renomy. Ilouck rena B Oonbmoi oOmacTH reHoMma. 

Co3faHve W aHamu3 OuOnuotek KJIHK. Ynopsgzouenupie OuOsMotexu KJIHK. Berantarouras 

rHOpuqu3allusd KaK MeTOA CpaBHeHHA reHOMOB. 

Oco6enHocmu cmpykmypbl 2eHOMOG 6bICULUX JyKaPUOM 

YuukalIbHEIe HW TOBTOpAIOMIMeCd HYKNeCOTHAHBIE mMocueg_oBaTembHOcTH. TexbI 

Koqupyroulve PHK (pPHK, TPHK, Mabie ayepHpie uv WuTonmasMaTHueckHe PHK). Tens, 

Kowupyroujwe OemkH. Mynpturenupie cemelictsa. TaHyemMHbie mostToppl. Mexali3Mbli 

o6pa30BaHHsa HM SBONIOWMH TaHeMHBIX noBTopos. [lopropsioniMecs MocnesoBaTesbHOCTH, 

paccesHHbie 10 reHomy. SINE u LINE omementsl. DHgoreHHbIe peTpOBUpyCHble IIeEMeHTEI. 

LleHTpoMepHEle NoBropsl. TenoMepHbIe NOBTOPEI. 

TeHoMbI opraHes (MATOXOHApHH, xoporsactos). [Ipoucxox enue JIHK opranesut, 

VUcrouHHKu nosHMopdu3Ma reHOMoB. 

Mytauuu. Ilpwanns: mytayuii. Tunsi nospexgenuii JIHK. Anypunnsarna. 

JlesamunupopanHve 5-MeTHJI WHTO3HHa. CucTeMbI 3all[HTbI reHOMa OT MyTallHii. Cxema 

KneTouHOorO Waka. LMKMH-3aBHCHMBle KHHa3bI. [enbl cynpeccopsl onyxoueli. Tex OeuKka 

p53, pob B periapattHu wu anontro3e, MHakTuBal{ua p53 B OMyXOJIeBBIX KJIeTKaXx. 

Monorenuble HacileCTBeHHbIe 3a60nepaHus. BpooxkgeHHbie fedeKTa! MeTaOoH3Ma. 

IIpuMepbI MOHOreHHEIX 3a00sleBaHHii. DeHukeronypus. Mykosucunyo3. Mbmueynas 

muctpodus Jirouena. 

V3yyenne yuku renoma. 

Tlpegctapenve 0 (byHKWHOHaIbHOH TreHomuKe. AHamM3 OMOXHMHYeCKHX dyHKuHii 

MeTOZaMu OHOMHOpMaTHKH — roMosIOrHsA CTpyKTyp/aHanorua pyHKuni. 

KnOHMpoBaHve HM SKCIIpeccHA TeHOB B reTepOJIOrHYHBIX cHcTeMax. KomiJieMeHTallHa 

mytauuii. PHK uutepepenuna Kak MeTO NOMaBJICHHA SKCIPeCcHH TeHOB. 

Tenemuyeckaa UHACEHEPUA KAK UHCMPYMeEHM UZVYEHUA 2CHOG U e@HOMOG 

Co3qaHve TpaHcreHHBIX 2KHBOTHBIX. BBeleHHe TpaHcreHosB B Mponykseyc. Ilonyuenue 

9MOPHOHAJIBHBIX CTBONOBbIX KyIeTOK. [loyaeHHe TOMO3HIOTHBIX TpaHCreHHBIX MbIIIeii C 
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Генстическое картирование. Полиморфизм геномов. Полиморфизм длин 

рестриктных фрагментов (ПДРФ). Мини- и микросателлиты. Мононуклеотидный 

полиморфизм (ше Мафеой4е  Ро]утогрызт, ЗМР). Высоко, средне и 

редкоповторяющиеся последовательности. Гаплотипы. Наследование гаплотипов и 

рекомбинации. Единицы генетического расстояния. Полиморфизм геномов как основа 

геномной дактилоскопии. Молекулярно-генетические основы идентификации 

личности. Молекулярно-генетические маркеры (МГМ), определение, информативность, 

использование для построения генетической карты. Интегрированные карты геномов. 

Использование МГМ для картирования генов, ответственных за развитие 

наследственных заболеваний. Позиционное картирование генов. 

Понятие о хромосомных аберрациях. Транслокации. Делеции. Цитогенетическая 

идентификация аберраций. 

Выделение фрагментов генома. Геномные библиотеки. Поиск клонов в геномной 

библиотеке. Принцип прогулки по геному. Поиск гена в большой области генома. 

Создание и анализ библиотек кДНК. Упорядоченные библиотеки кДНК. Вычитающая 

гибридизация как метод сравнения геномов. 

Особенности структуры геномов высших эукариот 

Уникальные и повторяющиеся нуклеотидные последовательности. Гены 

кодирующие РНК (рРНК, тРНК, малые ядерные и цитоплазматические РНК). Гены, 

кодирующие белки. Мультигенные семейства. Тандемные повторы. Механизмы 

образования и эволюции тандемных повторов. Повторяющиеся последовательности, 

рассеянные по геному. ЗПМЕ и ИМЕ элементы. Эндогенные ретровирусные элементы. 

Центромерные повторы. Теломерные повторы. 

Геномы органелл (митохондрий, хлоропластов). Происхождение ДНК органелл. 

Источники полиморфизма геномов. 

Мутации. Причины мутаций. Типы повреждений ДНК. Апуринизация. 

Дезаминирование 5-метил цитозина. Системы защиты генома от мутаций. Схема 

клеточного цикла. Циклин-зависимые киназы. Гены супрессоры опухолей. Ген белка 

р53, роль в репарации и апоптозе. Инактивация р53 в опухолевых клетках. 

Моногенные наследственные заболевания. Врожденные дефекты метаболизма. 

Примеры моногенных заболеваний. Фенилкетонурия. Муковисцидоз. Мышечная 

дистрофия Дюшена. 

Изучение функций генома. 

Представление о функциональной геномике. Анализ биохимических функций 

методами биоинформатики — гомология структур/аналогия функций. 

Клонирование и экспрессия генов в гетерологичных системах. Комплементация 

мутаций. РНК интерференция как метод подавления экспрессии генов. 

Генетическая инженерия как инструмент изучения генов и геномов 

Создание трансгенных животных. Введение трансгенов в пронуклеус. Получение 

эмбриональных стволовых клеток. Получение гомозиготных трансгенных мышей с 
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MOMOLIbIO 9MOPHOHAJIBHBIX CTBOJIOBBIX KIeTOK. []pHHIHIIbI CeIeKIMM COMATHYCCKHX KICTOK. 

JlomuHaHTHas CesleKIMs. 

Ucnonb30BaHHe peTpoBupycoB Aid TpaHcreno3a. )Ku3HeHHbIi WHKI peTpoBupyca. 

[IpHHiHMbl KOHCTpyHpOBaHusA peTpOBUpyCHBIX BEKTOPOB. 

Oxcnpeccua reHOB B  TPpaHCreHHBIX %KHBOTHBIX. PerynATOpHbIe 9/IeMeHTHI, 

HeOOXOMHMBIe JIA SKcHpeccHH. DQuxaHcepbl HW MpOMOTOPpHI, caliTbI MouMa_eHHIMpoBaHUA, 

HHTpOHBI. Op(beKT MONOKeHHA H MOAXOAbI K ero MpeoAOMeHHIO. DeMeHTHI IPHKpenieHHaA K 

ajlepHomy MatpuKxcy. Uncynstopsi. Jloxyc-Kontpommpyroumwe oOnactu (LCR). Mogzxogpi k 

H3YYeCHHIO (PaKTOPOB, BIIMAIOLUX Ha IKCIIPeccHIo 4yKepOHBIX reHos. I eHbI-peropTepsl. 

[IpHHuist HalipaBseHHoli MOzM@uKauHH reHoma. IlpHHunnbl HeraTHBHO-NO3HTHBHOL 

ceyleKIMH It oTOopa JIMHHH C HallpaBJIeHHO BCTpOeHHEIM reHoM. HamnpasBsieHHpie 

llepecTpoiikH TreHOMa C HCIIONb30BaHHeM CHCTeMBI peKOMOnHa3bI Cre u calitosp LoxP. 

«HoKayT» reHos. 

KioHupoBaHHe %KMBOTHBIX. Ilepenoc syep coMaTH4eCKHX KJIeTOK B Ge3baqepHble 

AMMEKIETKH C MOCIIeYIOUIMM KIIOHHPOBaHHeM 2KHBOTHELX. 

Tenetuueckas uHKeHeEpHA pacTeHuii. 

MonekyiapHbie OCHOBbI reHoTepanuu. BupycHble BeKTOpbI M HeEBHPyCHbIe MeTOAbI 

TlepeHoca reHos. 

Ilpuknaquble aciekTbl reHeTHuecKOl uHKeHepHH. OcHoBbI Oe3z0macHocTu paOoTEI C 

pekKoMOHHaHTHEMH JIHK. 

8.3. KpurepHn oueHHBaHHa: 

OneHKa «OTIHYHO) BBbICTAaBIAeTCA OOyUaIOLIeMycs, MoKa3aBLIeMy BCeCTOPOHHHe, 

CMCTeMaTH3UpOBaHHble, rryOoKwe 3HaHHaA y4eOHOH NporpaMMbl JMCIUMMIMHEI HY yMeHHe 

yBepeHHO IIPHMeHATb MX Ha IpaKTHKe IIpH pelieHHH KOHKPeTHBIX 3ajja4, cBoOoHOe H 

TIpaBJiIbHOe OOOCHOBaHHe NPHHATHIX pelleHHii. 

OleHKa «XOpOlIO» BbICTaBIAeTCA OOY4AIOMCMYCA, CCIM OH TBEPO 3HaeT MaTepHall, 

TpaMOTHO H M10 CyLecTBy M3JIaraeT ero, YMeeT IIPHMCHATh MOJYYCHHIC 3HaHHA Ha lpakTHKe, 

HO JOMYcKaeT B OTBETE HH B peleHHH 3aylad HEKOTOpble HETOUHOCTH. 

OueHKa <«YOBJIETBOPHTeIbHO»  BBICTaBaeTcA OOy4arlolemMyca, MOKa3aBLUeMy 

(pparMeHTapHBIii, pa3po3HeHHBIi Xapakrep 3HaHH, HesOcTaTOUHO [IpaBHJIbHbIe 

(bopmymmMpoBKuH O6a30BbIX MOHATHH, HapyWieHHA OrMyecKOl MOCNeLOBATeILHOCTH B 

H3102%xKCHHH IIpOrpaMMHoro MaTepHasia, HO Ip 9TOM OH BilayeeT OCHOBHBIMM pa3jeslaMu 

yueOHOH mporpaMMbI, HeOOXOAMMBIMH JId atbHeltmero OOyyeHHaA WH MO2XKeT TIpHMeCHATS 

MOJIYYCHHbIe 3HAHUA 110 OOpa3lly B CTaHAapTHOM cuTyallun. 

OueHKa «HeYOBJICTBOPHTEJIbHO) BbICTaBIAeTCA OOy4aIOWIeMyca, KOTOpbI He 3HaeT 

Oonbueli uacTH OCHOBHOTO coyxepxaHHa yyeOHOH MporpaMMbI JMCIMIVIMHBI, WOMmycKaeT 

rpyOnie ommOKH B (OpMYyJIMpOBKaX OCHOBHBIX TMOHSTHH MCIIMIVIMHbIE AH He yMeeT 

HCHOIL3OBATb MOYYCHHbIC 3HAHMA IIPH PeLWCHHU THMOBbIX IIpakKTHYeCKHX 3a]jay. 
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помощью эмбриональных стволовых клеток. Принципы селекции соматических клеток. 

Доминантная селекция. 

Использование ретровирусов для трансгеноза. Жизненный цикл ретровируса. 

Принципы конструирования ретровирусных векторов. 

Экспрессия генов в трансгенных животных. Регуляторные элементы, 

необходимые для экспрессии. Энхансеры и промоторы, сайты полиаденилирования, 

интроны. Эффект положения и подходы к его преодолению. Элементы прикрепления к 

ядерному матриксу. Инсуляторы. Локус-контролирующие области (СВ). Подходы к 

изучению факторов, влияющих на экспрессию чужеродных генов. Гены-репортеры. 

Принципы направленной модификации генома. Принципы негативно-позитивной 

селекции для отбора линий с направленно встроенным геном. Направленные 

перестройки генома с использованием системы рекомбиназы Сте и сайтов [охР. 

«Нокаут» генов. 

Клонирование животных. Перенос ядер соматических клеток в безъядерные 

яйцеклетки с последующим клонированием животных. 

Генетическая инженерия растений. 

Молекулярные основы генотерапии. Вирусные векторы и невирусные методы 

переноса генов. 

Прикладные аспекты генетической инженерии. Основы безопасности работы с 

рекомбинантными ДНК. 

8.3. Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, 

но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный,  разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами 

учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
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8.4. OOpa3ub GusteTOB 

MeylepasibHoe O1ospKeTHOe yupexTeHHe HayKU 

«TOCYJIAPCTBEHHBIM HAYYHBIN LEHTP BUPYCOJIOrMU 

M BUOTEXHOJIOPMH «BEKTOP» 

DeyepanbHon cuyxObI 10 Hay30py B Ciepe 3allHTHI pas MoTpeOuTeneli 

H Oularonomyaus YeOBeKa 

(®bYH THI BB «Bextop» Pocnorpe6uay30pa) 

Bunet Nel 

1. Hykneoruabl — MOHOMepsI HyKIeHHOBEIX KucHOT. IlypHHoBble HW MHpHMHMHOBBIC 

OCHOBaHHA; KeTO-cHONbHat TayroMepus. Hykneosug; N-rimko3uqHai CBaA3b; 

tboctbaTHbIli OcTaToK, ero mosoxKeHHe. Pa3M4HbIe THIbI HyKNeOTHAOB. XuMuyeckaa 

erpagwayusa HYKJICHHOBLIX KHCNOT. DK30HYyKIea3bI WH 9HTOHYyKIea3sbl. JIHKa3b1 u 

PHKa3n1. KommuecrpenHoe onpeyesieHHe HYKJICHHOBbIX KHCJIOT, BKIOYaT YO- 

cnexrpodotometpu1o. Merojpl BbIeIeCHHA HYKII@CHHOBbIX KHCIOT. CremHdH4HoOcTb 

KOJIMYCCTBCHHBIX COOTHOWCHHH a30THCTBIX OCHOBaHHH B HYKJICHHOBbIX KHCJIOTAX. 

IIpasuna Yapradda. 

2. Knaccwueckaa cxema onepona mo )Kaxo6y u Mono. Anpcba-Komisementaiuua Geta- 

ramakTo3Hya3b1. Ilo3surupHad perysiauua apaOunosHoro onepona. KarabonutTHaa 

pempeccua. Luxnuuecxkan AM® u Genox-penentop 1AM®. Beyku-aktTupatoppl u ux 

AKI[CNTOPHbIe 30HbI B OMepOHe, HYKICOTHIHad NOCIeAOBATeNbHOCTh AKLUCITOPHBIX 30H 

HM UX CTPYKTYpHble B3aMMOOTHOIICHHA C MpOMOTOpOM uM orepaTopoM. WakTop 

TePMHHALMU TpakcKpunuuH (p-dakTop). 

Pa3pa6otTamu: 

u.6.H., mpodeccop, 3aB. OTAe10M ¥ Sek, - Ka Vinpnyes 

4.6.H., JOUCHT, 3aB. JaGopatopueli ; | acl JI.M. Kapneuxo 

.6.H., 3B. OT[CJIOM V s C.M. Baan 

1.6.H., Hpodeccop, 3aB. OTAeN0M oo tates al ILenkyHoB 

YrBepyuii: 

3aM. WupexktTopa, J1.6.H. ais , A.II. AratboHos 

9. YueOno-MeToqn4eckoe H HHPOpMalHOHnHoOe OGectedeHHe JHCUHMJINHBI 

Acnupautam THI] Bb «Bexrop» PocnotpeOuag30pa oOecneyen nomHBI Wocryn K 

o6csy2xHBaHH10 B OuGmmotexe [HII Bb «Bexrop» Pocnorpe6uay3opa, B T.4. OuOHOTedHOe 

oOcmyxnBaHve, oOcryxXHBaHHe MO MexOHOnHOTeHHOMy aOOHeMeCHTy, ClIIpaBouHo- 

OuOsmMorpaduyeckoe 4 HHOpMalMoHHoe OOcIyXKHBAaHHE. 

Yue6Ho-metTouyeckoe u uH*OpMalMOHHOe ObecreYeHHe TMCIMMIMHEI BKUOUaCT B 

ceOt OCHOBHYIO MM ONOIHMTeNbHyIO yueOHyIO HM HaydHylO JIMTepatypy, pecypcsl 

MH(OpMal{HOHHO-TesIeEKOMM YHHKallMOHHOH ceTH MutepHet, KOHCMeKTHI JeKWHi. 
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8.4. Образцы билетов 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

(ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора) 

Билет №1 

1.  Нуклеотиды — мономеры нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые 

основания; кето-енольная таутомерия. Нуклеозид; М-гликозидная связь; 

фосфатный остаток, его положение. Различные типы нуклеотидов. Химическая 

деградация нуклеиновых кислот. Экзонуклеазы и эндонуклеазы. ДНКазы и 

РНКазы. Количественное определение нуклеиновых кислот, включая УФ- 

спектрофотометрию. Методы выделения нуклеиновых кислот. Специфичность 

количественных соотношений азотистых оснований в нуклеиновых кислотах. 

Правила Чаргаффа. 

2. Классическая схема оперона по Жакобу и Моно. Альфа-комплементация бета- 

галактозидазы. Позитивная регуляция арабинозного оперона. Катаболитная 

репрессия. Циклическая АМФ и белок-рецептор цАМФ. Белки-активаторы и их 

акцепторные зоны в опероне, нуклеотидная последовательность акцепторных зон 

и их структурные взаимоотношения с промотором и оператором. Фактор 

терминации транскрипции (р-фактор). 

Разработали: 

д.б.н., профессор, зав. отделом ы 3%. а 2 Ильичев 

д.б.н., доцент, зав. лабораторией р еееи Л.И. Карпенко 

д.б.н., зав. отделом |й ^ С.И. Бажан 

д.б.н., профессор, зав. отделом = 
а”. 

Утвердил: 

Зам. директора, д.б.н. зи р; А.П. Агафонов 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Аспирантам ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора обеспечен полный доступ к 

обслуживанию в библиотеке ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, в т.ч. библиотечное 

обслуживание, обслуживание по межбиблиотечному абонементу, справочно- 

библиографическое и информационное обслуживание. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины включает в 

себя основную и дополнительную учебную и научную литературу, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, конспекты лекций. 

С.Н. Щелкунов 
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9.1. OchoBpHas J1MTepatypa: 
1. An6epte b. Monexynapnas Ouonorus KneTKH. b. AnGeprc, J]. Bpeii, Jk. JIbrouc, 
M. Padbd, K. Po6epre, Jax. Yorcou. M.: Mup, 2013. rr. 1-3. 
2.  Jibroun 5. Tenpi. buxom: JIla6oparopus 3nannii, 2012. 
3. | MyuikamGapos H.H. Monexynapuasa Ouonorua: yye6.noco6ue. — M.:000 
«Mey.“H@opMall. arenctTBo», 2007 r. 

4. |Mymur«amOapos H.H. Monexynapnas Ononorus: yueO.nocoGue. — M.:000 

«Megz.undopmat. arencrBo», 2003 r. 

5S. Ulenkynos C.H. Peneruueckaa nnKenepua: yue6. noco6ne. — 2-e 430. — 

HosocuOupcx: Cu6. Yuus. M3g-Bo, 2004. 

9,2. JonoHMMTeIbHaNd JWuTepatypa: 
1. 3aiines B.M. [Ipuxnaqnaa MequuMHcKas cratucTuKa. CI16.: Domuanrt. 2003. 

2. Jiemunn Tl. Monekxyapupie ocHOBLI CopspeMeHHOH Ouosorun. — H-ce, 2012. 

3.  Jleauugxep A. OcHops! 6uoxumun. B 3-t. — M.: Mup, 2011 r. 

4.  Crupuy A.C. MonexynsapnHaa 6uonorua: puOocombl uv OnocHHTe3 Gemka. M.: 

Axanemua, 2011. 

5. Llysanopa E.I]. Andexuuonnsie Gonesnn. YaeOuuk Wit MCAMHCTHTYTOB. 4-e H31., 

M.: Meauiuua, 1999. 
6.  Llysanopa E.I]. Uncdexumonupie Gose3sHu. YueOuuK Ait MCXMHCTHTYTOB. 5-e 43/., 

M.: Menuuuna, 2001. 

7. Crent Tl’. Monexynsapuas renetuxa. M.: Mup,1981. 

8.  Crentl. Monexynsapnas reneruxa. M.: Mup, 1985. 
9.  Yorcou J. MonexynapHaa Ononorua rena. M.: Mup, 1978. 

10. Yorcou JI. MonexynapHas Ouosorusa rena. M.: Mup, 1967. 

11. Jbx. Yorcou, Jbx. Ty3, J]. Kypu. PexomOunantupie JIHK. M.: Mup, 1986. 

9.3. Tlepevenb pecypcos nadopmMalMonno-TeeKOMMyHHKauHOHHOn cern Murepuer, 
HeOOXOAHMMBIX JI OCBOCHHSA AHCIWHTIHHbI 

1. Hayunas snexrponHaa OuOsmorexa elibrary.ru: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. OneKTpoHHsle pecypcsi yanenHoro yoctyna TITHTB Poccuu: 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa.html 

3. OnekTponuple Kataoru vu Oa3p1 ZanHEIX TITHTb CO PAH: 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN= 
CAT&P21DBN=CAT 

4, Onexrponnas 6uOnMotexa TITHTb CO PAH: 
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html 

10. WndopmMaunonnpie TexHOJOrHH, HCHOIL3yeMbIe pH ocyllecTBJeHHH 
oOpazoBaTeLHOre Mporecca 10 AUCHMNINHE, B T.4, IporpamMuoe obecre4deHHe 

B pamkax kypca HOZTOTOBKH MpexycMaTpHBaeTCA UWIMpOKoe HCHOUb30BaHHe B 

yueOHOM Mpouecce aKTHBHbIX H HHTepaKTHBHbIX (POpM MpoBeleHusA 3aHATHU, BCTPeYH C 

npeycraBuTeiaMu poccHiickux MW 3apyOexKHBIX KOMIaHHi, BeAyUIMMH yYeHbIMH B OOACTH 

BHpyCONOrHH. DITO — KOMIMBbIOTePHbIe CHMYJIALMH, AeOBbIeC HIpbl, pas3Oop KOHKPeTHbIX 

CHTyallMli, TpeHHHrM, OOcyxKeHHe HOBbIX HaY4HbIX Pe3yJIbTaTOB, KOTOPbIe B COYeTaHHH C 
BHeayouTOpHOH padoTol opMupyloT HM pa3BHMBalOT NpotpeCcCHOHaJIbHbIc HaBbIKH 

oOyyaroluxca. 
B npouecce o6yuenna Oy yT MCMONb30BaHEI: 

* onmepattuoHHas cucrema MicrosoftWindows; 
¢ oducHas mporpamna MicrosoftOffice; 
e  9€KTPOHHbIC NpesenTalMu Nek. 
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9.1. Основная литература: 
1. — Албертс Б. Молекулярная биология клетки. Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, 

М. Рэфф, К. Робертс, Дж. Уотсон. М.: Мир, 2013. тт. 1-3. 
2. — Льюин Б. Гены. Бином: Лаборатория знаний, 2012. 
3. _ Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология: учеб.пособие. — М.:ООО 
«Мед.информац. агенство», 2007 г. 

4. — Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология: учеб.пособие. — М.:00О 
«Мед.информац. агенство», 2003 г. 

5.  Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: учеб. пособие. — 2-е изд. — 

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004. 

9.2. Дополнительная литература: 
1. — Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика. СПб.: Фолиант. 2003. 

2. — Дымшиц Г. Молекулярные основы современной биологии. — Н-се. 2012. 

3.  Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-т. — М.: Мир, 2011 г. 
4. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка. М.: 
Академия, 2011. 

5. _ Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. Учебник для мединститутов. 4-е изд., 

М.: Медицина, 1999. 
6. — Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. Учебник для мединститутов. 5-е изд., 

М.: Медицина, 2001. 

7. — Стент Г. Молекулярная генетика. М.: Мир,1981. 

8. — Стент Г. Молекулярная генетика. М.: Мир, 1985. 
9. — Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1978. 

10. Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1967. 

11. Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц. Рекомбинантные ДНК. М.: Мир, 1986. 

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека е!бгагу.га: ВИр://егагу го/ЧеРалх.азр 
2. Электронные ресурсы удаленного доступа ГПНТБ России: 

Вр ://уууум. ори г/@еКоппуе-гезигзу-ида!еппосо-4озвра. Ве 

3. Электронные каталоги и базы данных ГИНТБ СО РАН: 

В р://\уе $. рз1.п5с.ги/ 1364г _01/с2 со 1$_64.ехе?С21СОМ=Е&21ОВМ= 
САТ&Р21ОВМ=САТ 

4. Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН: 
Вр://уумим.зрз1.пзс.га/\ии/пеь/шдех-пеуу/1 Вет] 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в т.ч. программное обеспечение 

В рамках курса подготовки предусматривается широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, ведущими учеными в области 
вирусологии. Это — компьютерные симуляции, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, обсуждение новых научных результатов, которые в сочетании с 
внеаудиторной работой формируют и развивают профессиональные навыки 
обучающихся. 

В процессе обучения будут использованы: 

‚ операционная система Мисгозой\/ 140%; 
‚ офисная программа МсгозоНОЁйсе; 
» электронные презентации лекций. 
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11. Marepnasipno-rexunueckoe o6ecnedeHHe AHCLHILINHBI 

¢ Kondepeny-3an kopryca Nel THI Bb «Bexrop» Pocnorpe6Hag3o0pa, OcHaLIeHHbIii 

IpeseHTaltHOHHON TexHUKOl; 

e  cpeycTBa MyJIbTHMeMa: IpoeKTop, 9KpaH, KOMIIbIOTep/HOyTOyK; 

e jlocka yueOuas MapKepHas; 

e paGouee MecTo aciiMpaHTa C BbIXOOM B Mutepuet. 

Coctaputesn: Pd 

u.6.H., Ipodeccop, 3aB. OTAeN0M Fu #7 A.A. Vinbues 

.6.H., HOWeHT, 3aB. aSopaTopuelt ot x af ~JI.M. Kapnenxo 

.6.H., 3aB. OTEIOM : i 

u.6.H., Ipodeccop, 3aB. OTAe0M <3 

C.M. Baxan 

C.H. UWenkynos 

CormacoBaHo: 

3aB. acrmpantypoh MDBYH THI] Bb «Bextop» 

PocnotrpeOuay30pa Ay, Hex , 1.A. Kocorosa 

Pa6ouas mporpaMMa paccMoTpeHa uM O20OpeHa Ha 3aceqaHuu yueHoro copeta DBYH THI 

Bb «Bextop» Pocnotpe6uay3pa. 

[Ipotoxon ot «29» centaOpa 2016 r. Neo 8. 

29

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

е Конференц-зал корпуса №1 ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, оснащенный 

презентационной техникой; 

средства мультимедиа: проектор, экран, компьютер/ноутбук; 

‚ Доска учебная маркерная; 

рабочее место аспиранта с выходом в Интернет. 

Составители: и’ 

д.б.н., профессор, зав. отделом р 2) А.А. Ильичев 

д.б.н., доцент, зав. лабораторией я Де - Л.И. Карпенко 

д.б.н., зав. отделом С.И. Бажан 

д.б.н., профессор, зав. отделом С.Н. Щелкунов 

Согласовано: 

Зав. аспирантурой ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

Роспотребнадзора йе „ Г.А. Косогова 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор» Роспотребнадзра. 
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JIncr Brecenus J0on0.1HeHnii H/H1M H3MeHeHnnii 
B padouylo NporpamMmMy y4ebHol ANCHMNAMBI 

«MosekyaspHast Onou0rnsp> 

B paOouylo tporpaMMy BHOCSTCH TONONHeHUA H/MIM M3MCHeCHHA, MepedeHb KOTOpPbIXx 
npusiaraercs 

1. YrBepquTb coyepxanue pa3yenos «9.1. OcHoBHax mutTepatypa» u «9.2. 
JlonosHuTeIbHaA JIMTepaTypa» B cHewyroulel pewaKWHH: 

9.1. OchoBHan JMMTepaTypa: 

1. An6epte b. Monexynapnaa Ouonorua KnetTKu. b. AnG6eprte, JI. bpeii, Jx. JIbrouc, M. Pad, 

K. Po6epre, Jbx. Yorcou. M.: Mup, 2013. rr. 1-3. 
2. JIbroun Bb. Tent. Bunom: JlaSoparopua 3Hannii, 2012. 
3. MyurkamOapos H.H. MonexynsapHasa Ouonorus: yue6.noco6ue. — M.:OOO «Mex.undbopmal. 

areHcTBo», 2007 r. 

4. MyurxamOapos H.H. Monexyapnas Ononorus: yae6.nocobue. — M.:0OO «Men.uHdopmalt. 
areucTBo», 2003 r. 

5. Ilemxynos C.H. Deserwueckas nHxKenepua: yue6. mocoOue. — 2-e u3n. — HopocnOupcex: 
Cuno. Yunus. M30-Bo, 2004. 

9,2, JonoHHTeIbHAaA JHTepatypa: 

3aliues B.M. I[puxnaguaa Mexuunuckaa cratuctuka. CI16.: Ponnanrt. 2003. 

7pm T. Monexysiapupie ocHoBbI coppemeHHoH Guostorun. — H-ce. 2012. 

Jlenunyoxep A. OcHospi Guoxumun. B 3-r. — M.: Mup, 2011 r. 

Cnupun A.C. Monexysspnaa Ouonorua: puOocomp: wu Guocuntes Genka. M.: Axagemua, 

2011. 

5. Wysanosa E.]]. Undexunonnpre Oone3nu. YueOuuk ya MegquHcTuryTosB. 4-e n3m., M.: 

Meguuuua, 1999, 

6. Ilyspanopa EI]. Undexuuonnpie SGonesHu. YaeOuukK wid MeAHHCTHTyTOB. 5-e u32., M.: 
Meguunua, 2001. 

Creut I. MonexysapHaa renetuxa. M.: Mup,1981. 

Crent [. MonexysapHaa renetuxa. M.: Mup, 1985. 

Yorcou JJ. MonexysiapHas Ononorua rena. M.: Mup, 1978. 
10. Yorcou JI. Monexynapnas Ouonorusa rena. M.: Mup, 1967. 
11. Jb>x. Yorcon, Jx. Ty3, JI. Kypu. Pexom6unantupie JIHK. M.: Mup, 1986. 
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M3mMeHeHHal BHEC: 

V1.0. 3aB. HH*OpMAaLLHOHHO-aHayIMTHYeCKHM OTJICJIOM Aj B.H. Ietpos 

CormacospaHo: 

3aB. OTCIOM aciiMpaHTypbI 
@BYH THI BB «Bextop» Pocnorpe6uagz30pa, K.6.H. Boxe T.A. Kocorosa 

Tlporoxon 3aceyanua Yuenoro conera ot « 7%» COCdNHé/Lf 20 /Xr.No_f 

KOMMA 
BEPHA 

Лист внесения дополнений и/или изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины 

«Молекулярная биология» 

В рабочую программу вносятся дополнения и/или изменения, перечень которых 

прилагается 

1. Утвердить содержание разделов «9.1. Основная литература» и «9.2. 
Дополнительная литература» в следующей редакции: 

9.1. Основная литература: 

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки. Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. Рэфф, 

К. Робертс, Дж. Уотсон. М.: Мир, 2013. тт. 1-3. 
2. Льюин Б. Гены. Бином: Лаборатория знаний, 2012. 
3. Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология: учеб.пособие. — М.:ООО «Мед.информац. 

агенство», 2007 г. 
4. Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология: учеб.пособие. — М.:ООО «Мед.информац. 

агенство», 2003 г. 

5. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия: учеб. пособие. - 2-е изд. — Новосибирск: 
Сиб. Унив. Изд-во, 2004. 

9.2. Дополнительная литература: 

Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика. СПб.: Фолиант. 2003. 

Дымшиц Г. Молекулярные основы современной биологии. — Н-се. 2012. 

Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-т. — М.: Мир, 2011 г. 

Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка. М.: Академия, 
2011. 

5. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. Учебник для мединститутов. 4-е изд., М.: 

Медицина, 1999. 

6. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. Учебник для мединститутов. 5-е изд., М.: 
Медицина, 2001. 

Стент Г. Молекулярная генетика. М.: Мир,1981. 

Стент Г. Молекулярная генетика. М.: Мир, 1985. 

Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1978. 
10. Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1967. 
11. Дж. Уотсон, Дж. Туз, Д. Курц. Рекомбинантные ДНК. М.: Мир, 1986. 
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И.о. зав. информационно-аналитическим отделом чи В.Н. Петров 

Согласовано: 
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