
АННОТАЦИЯ  рабочей программы учебной дисциплины  
  

2.1.1.3 Селекция, семеноводство и биотехнология растений   

1. Общая характеристика дисциплины  

Селекция и семеноводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства 

является дисциплиной, завершающей подготовку специалиста по агрономии. Это наука о 

создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и разработке организационных 

форм и технологических приемов получения высококачественных семян.  

В настоящее время сорт является одним из важнейших факторов научнотехнического 

прогресса в растениеводстве. Дальнейший рост урожайности будет происходить главным 

образом за счет создания и внедрения в производство новых экологически чистых 

высокопродуктивных сортов и гибридов, отвечающих высокой устойчивостью к 

неблагоприятным факторам внешней среды.  

                            

1.1. Цель дисциплины  

Цель дисциплины - формирование знаний и умений по методам и приемам 

селекции, биотехнологии, а также организации и технике селекционного процесса и 

семеноводства полевых культур.  

1.2. Задачи дисциплины Задачами 

дисциплины является изучение:  

- методов селекции сельскохозяйственных культур, применяемых для 

получения новых сортов и гибридов, возделываемых в производстве;  

- организации и техники селекционного процесса;  

- сортовых признаков и хозяйственно-биологических особенностей новых и 

перспективных сортов и гибридов Центрально-Черноземного региона;  

- теоретических основ семеноводства;  

- организации семеноводства и технологий производства семян 

сельскохозяйственных культур с высокими  посевными  качествами и урожайными 

свойствами; -    генетической инженерии растений;  

- клеточной инженерии растений.  

  

1.3. Предмет дисциплины  

Дисциплина 2.1.1.3 Селекция, семеноводство и биотехнология растений  

формирует знания, необходимые  в области практической селекции и биотехнологии 

растений, ускорения селекционного процесса с использованием новейших генетических 

подходов, и создания на их основе сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, а 

также развитие способностей, ориентированных на научно-исследовательскую работу.  

   

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Компетенция  Планируемые результаты обучения  

Код  Название    



ПК-1  Способностью к анализу 

генетических коллекций с целью 

подбора исходного материала для 

создания сортимента с комбинацией 

хозяйственнополезных признаков и 

свойств с использованием 

современных селекци- онных 

методов: генотипирования, 

фенотипирования и др.  

- Знает современные наукометрические, 

информационные, патентные и иные базы 

данных и знаний;   

- Умеет проводить информационный 

поиск для решения исследовательских задач  

- Владеет навыками применения методов 

сеекционных отборов с целью формирования 

орта, самостоятельного изучения, обработки 

нформации в области селекции для углубления 

рофессиональных знаний.  

ПК-2  способностью осуществлять 

экспериментальный дизайн 

селекционногенетических 

экспериментов, применять полевые и 

лабораторные методы оценки и отбора 

форм с целевыми хозяйственно-

полезными признаками и свойствами.  

- Знает основные направления и методы 

создания сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, в том числе с 

использованием мето- 

 дов биотехнологии и маркер-ориентированной 

селекции, принципы организации селекцион
 

ного процесса; знает новейшие приемы 

геномной и маркер-ориентированной селекции  

- Умеет разрабатывать селекционные 

программы исследований, план необходимых 

наблюдений и учетов;  

- Владеет навыками прогнозирования 

результатов применения методов 

фенотипического и молекулярно-генетического 

маркерного анализа на основе характеристик 

исходного и перспективного селекционного 

материала, вовлекаемого в селекционный 

процесс.  

ПК-3  способностью использовать 

современные методы, приемы и 

технологии поддержания генетической 

идентичности сортов и гибридов при 

воспроизводстве, анализе сортовых, 

посевных  качеств и урожайных 

свойствсемян в процессе 

семеноводства с идентификацией 

оптимальных геолокаций для его 

организации.  

- Знает опыт передовых отечественных и 
зару бежных организаций по внедрению 
инноваци- 

онных технологий в селекции, знает историю 

развития селекционной работы и новейшие 

достижения в России и в мире;  

- Умеет составлять  программы 

совершенствования сортимента, внедрения 

инновацио  нных, адаптивных технологий 

(элементов технологий) производства 

продукции растениеводства;  

- Владеет навыками применения 

современных экспериментальных методов 

работы с биологическими объектами в полевых 

и лабораторных условиях, навыками работы с 

современной аппаратурой.  



ПК-4  способностью планировать и 

проводить эксперименты по изучению 

п р и з н а к о в и свойств семенного 

материала, методов контроля их 

качества и безопасности, 

разрабатывать сортовые 

агротехнологии для ускоренного 

воспроизводства в разных почвенно-

климатических условиях.  

- Знает современное состояние и 

перспективы развития селекции как науки;  

- Умеет составлять программы 
исследований  по изучению эффективности 
инновационных  

технологий (элементов технологий), сортов и  

 гибридов;  

- Владеет навыками организации 

селекционного процесса, проведения 

гибридизации растений, подбора пар для 

скрещивания, планирования селекционной 

работы с новым селекционным материалом.  

  

3. Содержание дисциплины  

Введение. Раздел 1.  

Селекция как наука о методах выведения сортов и гетерозисных гибридов 

сельскохозяйственных растений. Основной метод селекции – отбор. Другие методы, 

применяемые в селекции: гибридизация, мутагенез, полиплоидия, гаплоидия, инбридинг, 

биотехнология, генная инженерия.   

Генетика и эволюционное учение Дарвина как теоретические основы селекции. 

Связь селекции с теоретическими дисциплинами: цитологией, эмбриологией, 

фитопатологией , энтомологией, экологией, систематикой, физиологией растений, а также с 

прикладными науками: растениеводством, агрохимией, земледелием и другими науками.  

Подразделение отрасли: Всероссийский  научно-исследовательский институт 

растениеводства и его функции (сбор, изучение, распространение и сохранение 

растительных ресурсов для селекции), селекционные учреждения, селекцентры 

(селекционная работа), Государственная комиссия РФ по испытанию и охране 

селекционных достижений.  

Продукт отрасли – сорт (гетерозисный гибрид) как средство сельскохозяйственного 

производства. Экономическое значение селекции.  

Основоположники отечественной селекции и  выдающиеся селекционеры: И. В.  

Мичурин, Д. Л. Радзинский, С. И. Жегалов, А. П. Шехурдин, П. Н. Константинов, П. И. 

Лисицын, А. Г. Лорх, В. С. Пустовойт, П. П. Лукьяненко, М. И. Хаджинов, А. Л. Мазлумов, 

И. Г. Калиненко и другие.  

Сорт (гетерозисный гибрид) и его значение в   сельскохозяйственном 

производстве  

Понятие о сорте и гетерозисном гибриде. Морфологические и 

хозяйственнобиологические признаки и свойства сорта, сорта народной селекции. 

Селекционные сорта.  

Сорт и агротехника. Сорта для возделывания на  различных агрофонах: по разным 

предшественникам, на поливе и на богаре, при различной обеспеченности хозяйств 

минеральными и органическими удобрениями и т.д. Сорт как эффективная защита против 

болезней и вредителей, сорт в общей системе интегрированной  защиты растений. Роль 

сорта в повышении качества сельскохозяйственной продукции и ее сохранности в условиях 



длительного хранения, в снижении потерь при уборке. Энергосберегающая и экологическая 

функция сорта.  

Селекция на важнейшие свойства  

Селекция на урожайность, оптимальный вегетационный период, скороспелость, 

интенсивность и скороплодность (у плодовых культур); пластичность, зимостойкость, 

жароустойчивость и засухоустойчивость, высокую технологичность, устойчивость к 

болезням и вредителям, качество продукции. Отрицательные генетические корреляции 

между хозяйственно важными признаками и свойствами и учет их при селекции на 

отдельные признаки и свойства.  

Направления селекции, связанные с использованием  сельскохозяйственной 

продукции (пивоваренный и кормовой ячмень;  продовольственный, зернофуражный и 

укосно-кормовой горох и т. д.).  

Учение об исходном материале в селекции растений  

Понятие об исходном материале. Классификация  исходного материала по степени 

селекционной проработки (дикорастущие формы, сорта народной селекции). 

Экологический принцип внутривидовой классификации культурных растений по Н. И. 

Вавилову. Экотип, агроэкотип, экологические группы. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова и его значение для селекции. Учение о 

центрах происхождения культурных растений. Первичные и вторичные центры. Центры 

происхождения наиболее важных сельскохозяйственных культур.  

Значение работы ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова для селекции. 

Источники и доноры хозяйственно-ценных признаков и свойств. Сортообразующая 

способность образца. Коллекционный сад в селекции плодовых культур.  

Гибридизация  

Понятие об аналитической и синтетической селекции. Местные (крестьянские) сорта 

как исходный материал  для селекции. Ценные хозяйственно-биологические признаки и 

свойства этих сортов. Селекционные сорта, созданные на их основе.  

Генетическая рекомбинация как основа комбинативной и трансгрессивной селекции.  

Подбор пар для гибридизации по принципу взаимного дополнения и по 

наименьшему числу отрицательных признаков и свойств. Метод  подбора пар по 

экологогеографическому принципу. Другие принципы подбора пар для скрещивания.  

Простые (парные) и сложные скрещивания. Прямые и  обратные (реципрокные) и 

возвратные скрещивания, насыщающие скрещивания, область их применения. 

Конвергентные скрещивания.  

Методика и техника гибридизации. Механическая, термическая и химическая 

кастрация. Основные способы опыления.  

Задачи, решаемые  с помощью отдаленной гибридизации. Отдаленная гибридизация 

в работах  И. В. Мичурина, Л. Бербанка, Н. В. Цицина и других ученых. Способы 

преодоления несовместимости при отдаленной гибридизации, на этапах скрещивания, 

развития гибридных семян, выращивания гибридов первого поколения. 

Формообразовательный процесс при отдаленной гибридизации. Методы генной и 

хромосомной инженерии и биотехнологии в отдаленной гибридизации.  

Мутагенез в селекции растений  

Краткая история развития мутационной селекции. Роль спонтанных (естественных) 

мутаций, в том числе почковых вариаций в селекции.  



Физические и химические мутагены. Мутационная химерность и ее использование в 

плодоводстве. Выявление мутантов у самоопыляющихся, перекрестноопыляющихся и 

вегетативно размножающихся культур. Сомаклональные варианты в культуре клеток и 

тканей. Сорта-мутанты и мутанты как исходный материал. Достижения и проблемы 

мутантной селекции.  

Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений  

Получение автополиплоидов в селекционных целях с помощью колхицина и других 

агентов. Выделение полиплоидов по косвенным признакам в Со. Химерность  тканей 

растений в Со. Цитологический контроль. пониженная семенная продуктивность 

автополиплоидов и методы ее повышения. Триплоидные гибриды сахарной свеклы, 

плодовых и других культур. Достижения и проблемы в селекции автополиплоидов.  

Методы получения гаплоидов. Значение гаплоидии при отдаленной гибридизации, 

получении гомозиготных линий у перекрестноопыляющихся  культур, при выведении 

сортов у самоопылителей.  

Преимущества гаплоидной селекции.  

Селекция гетерозисных гибридов первого поколения  

Краткая история селекции на гетерозис. Типы гетерозисных гибридов на примере 

кукурузы. Создание самоопыленных линий и  испытание их на общую комбинационную 

способность (ОКС) и специфическую комбинационную способность (СКС). Способы 

получения гибридных семян.  

Удаление мужских растений, мужских цветков у женского компонента гибрида 

двудомных, однодомных, но раздельнополых культур, ручная кастрация, использование 

самонесовместимости, маркерных признаков, функциональной мужской стерильности, 

главным образом ЦМС, гаметоцидов. Культуры, возделываемые исключительно 

гетерозисными гибридами.  

Методы отбора  

Два основных вида отбора: индивидуальный и массовый. Преимущества и 

недостатки. Виды популяций, из которых ведется отбор и особенности такого отбора. 

Методы отбора в зависимости от способа опыления и размножения растений. Понятие о 

линии, семье, клоне. Схема однократного  и многократного массового отбора.  

Индивидуальный отбор из гомозиготных популяций у самоопылителей. Отбор из 

гибридных популяций самоопылителей. Метод педигри. Метод пересева. Индивидуальный 

отбор у перекрестноопыляющихся культур. Индивидуально-семейный и семейногрупповой 

отбор. Метод половинок (резервов). Клоновый отбор у вегетативно размножающихся 

растений. Отбор из  популяции клеток. Отбор на селективных средах.  

Организация и техника селекционного процесса  

Три этапа селекционного процесса: создание популяции, отбор 

растенийродоначальников, испытание их  потомств. Схема селекционного процесса.  

Виды селекционных  посевов: питомники, сортоиспытания и селекционные 

размножения. Виды сортоиспытания: предварительное, конкурсное, динамическое, 

зональное, производственное.  

Типичность, точность опыта и принцип единственного различия в селекционном 

процессе. Выбор и подготовка участка для селекционных посевов и сортоиспытания.  

Техника полевых работ. Уход за селекционными посевами. Наблюдения, оценки 

селекционного материала. Прямые и косвенные, полевые, лабораторные и 



лабораторнополевые, органолептические, инструментальные, биохимические и 

биологические. Браковка и учет урожая.  

Способы выражения градации признака или  свойства в процентах, в единицах 

массы, длины, в баллах.  

Ускорение селекционного процесса. Способы ускоренного размножения 

селекционного материала.  

Государственное испытание и охрана селекционных достижений  

Задачи Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. 

Испытание сортов на хозяйственную годность, охрана селекционных достижений, ведение 

Государственного реестра селекционных достижений, выдача патента и авторского 

свидетельства. Критерии охраноспособности селекционных достижений: новизна, 

отличимость, однородность, стабильность. Срок действия патента в зависимости от 

культуры. Система государственного сортоиспытания: Государственная комиссия РФ по 

сортоиспытанию и охране селекционных достижений при Министерстве сельского 

хозяйства России (Госкомиссия). Организации, подведомственные Госкомиссии: 

инспектуры Госкомиссии по республике, краю, области; государственные 

сортоиспытательные участки, сортоиспытательные станции, Всероссийский центр по 

оценке качества сортов, химикотехнологические лаборатории.  

Классификация сортоучастков по используемой производственной базе и характеру 

работы.  

Методика и техника сортоиспытания. Наблюдения, учеты и анализы при испытании 

сортов на сортоучастках на  хозяйственную годность. Испытание селекционного 

достижения на отличимость, однородность, стабильность.  

Организация и порядок обеспечения сортоучастков семенами самоопыляющихся и 

перекрестноопыляющихся культур. Создание собственных семенных и страховых фондов 

на сортоучастках. Раздел 2   

Семеноводство – наука, предметом которой является разработка организационных 

форм и технологических приемов получения высококачественнных семян сортов и 

гибридов, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и 

допущенных к использованию.  

Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства. Организация 

семеноводства в современных условиях. Закон Российской Федерации «О селекционных 

достижениях» и Закон Российской Федерации «О семеноводстве» как необходимое 

правовое условие организации семеноводства.  

Основной метод  семеноводства – наиболее полная реализация урожайных 

возможностей сорта и сохранение его хозяйственно-биологических  свойств с 

использованием методов генетики, биотехнологии, растениеводства, фитопатологии и 

других наук.  

Понятие об элите, репродукциях и категориях.  

Краткая история развития семеноводства в стране  

Историческое значение постановления Совета Народных Комиссаров от 13 июня 

1921 г. «О семеноводстве», подписанного В. И. Лениным, в становлении семеноводства как 

самостоятельной отрасли.  

Выработка и утверждение основных организационных принципов системы 

семеноводства.  



Создание единой системы селекции и семеноводства, объединяющей выведение, 

испытание, внедрение сортов и гибридов, контроль за сортовыми и посевными качествами 

семян, их заготовкой и хранением.  

Теоретические основы семеноводства  

Генетика и семеноведение как теоретические основы семеноводства.  

Сорт и гетерозисный гибрид как объекты семеноводства. Понятие о сортовых и 

посевных качествах  семян. Урожайные свойства семян. Значение способа размножения и 

способа опыления для сохранения сортовых качеств семян.  

Причины ухудшения сортовых качеств в процессе репродуцирования. Мероприятия 

по сохранению сорта в чистоте  и оздоровлению семян и посадочного материала.  

Характеристика посевного и посадочного материала сельскохозяйственных 

растений. Формирование, налив и созревание семян. Послеуборочное дозревание семян. 

Дыхание семян. Покой и прорастание семян. Биологическая и хозяйственная долговечность 

семян. Биологическая сущность предпосевной обработки семян. Качество семян. Факторы, 

влияющие на качество семян. Определение качества семян. Полевая всхожесть семян. 

Методы оценки потенциальных возможностей семян сельскохозяйственных культур. 

Проявление модификационной изменчивости в зависимости от условий выращивания и ее 

использование в практике семеноводства. Экологическое районирование семеноводства.  

Сортосмена и сортообновление (замена семян)  

Сортосмена. Своевременное проведение сортосмены – важнейшая задача 

семеноводства.  Приемы повышения коэффициента размножения семян и  способы посева. 

Целесообразность внедрения новых сортов по принципу их реакции на условия 

возделывания. Система сортов в хозяйстве. Передовой опыт научно-исследовательских  

учреждений, сельскохозяйственных вузов, коммерческих фирм, хозяйств по выращиванию 

семян высокого качества.  

Сортообновление (замена семян). Число лет репродуцирования. Условия 

выращивания и урожайные свойства семян. Выбраковка посевов из числа  сортовых по 

засоренности и поражению болезнями. Принципы и сроки сортообновления.  

Принципы расчета обеспеченности семенами. Ценообразование в индустрии семян. 

Производство семян элиты  

Методы и схемы производства семян элиты самоопыляющихся, 

перекрестноопыляющихся и вегетативно размножаемых культур.  

Семеноводческие питомники. Индивидуальный и массовый отборы. Методы 

ускоренного получения элиты. Требования, предъявляемые к семенам элиты. Роль 

сортопрочисток в оздоровлении семенного и посадочного материала. Значение 

биотехнологии в получении высококачественной элиты.  

Организация семеноводства  

Принципы организации семеноводства: специализация возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом семеноводческой специфики и создания 

современной базы послеуборочной обработки и хранения семян.  

Основные звенья, обеспечивающие испытание, контроль, производство и маркетинг 

семян. Организация сортового и семенного контроля и реализация закона «О 

семеноводстве». Взаимодействие между Министерством сельского хозяйства России и 

негосударственными агропромышленными структурами, занимающимися семеноводством. 

Научно-производственные объединения, коммерческие фирмы, их роль в организации 

семеноводства.  



Развитие промышленной базы семеноводства по обработке, хранению и подготовке 

семян к посеву с учетом концентрации их производства. Необходимость создания страховых 

и переходящих фондов семян как основного условия развития отрасли семеноводства. 

Организация заготовок в федеральный фонд семян.  

Опыт организации семеноводства на промышленной основе в различных регионах 

России. Системы семеноводства отдельных культур. Опыт организации промышленного 

семеноводства в зарубежных странах. Международные организации (UPOV, OECD, ISTA, 

FIS и др.).  

Технология производства высококачественных семян  

Подготовка семян к посеву. Выбор предшественников. Сроки и способы сева. Нормы 

высева. Особенности применения удобрений. Уход за  посевами (агротехника, применение 

гербицидов, химических регуляторов роста и развития).  

Агрономические основы уборки  семеноводческих посевов. Пути снижения 

травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке.  

Особенности технологии семеноводства основных сельскохозяйственных культур с 

учетом почвенно-климатических условий Центрально-Черноземного региона.  

Послеуборочная обработка семян  

Технологические основы послеуборочной обработки семян  (транспортировка, 

погрузочно-разгрузочные работы, первичная очистка, временное хранение, сушка, 

вторичная очистка, сортировка, подготовка и закладка семян на стационарное хранение).  

Хранение, документация и реализация семян. Особенности работы с семенами 

разных культур в условиях Центрального Черноземья.  

  

Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых культур  

Сортовой контроль. Полевая апробация и регистрация  сортовых  посевов, грунтовой 

и лабораторный контроль. Особенности апробации отдельных сельскохозяйственных 

культур. Нормы сортовой чистоты и категории сортовых посевов. Сортовой контроль и его 

задачи  

Требования к посевному и посадочному материалу. Стандарты (ГОСТы) на посевные 

качества семян. Физические и биологические свойства семян, посевной стандарт. Понятие 

о семенной партии, документация на семена. Определение качества семян. Отбор образцов 

семян.  Определение чистоты, всхожести, жизнеспособности, влажности и подлинности 

семян. Определение  зараженности болезнями, пораженности вредителями. Документация 

на сортовые посевы, семена и посадочный материал.  

Хранение семян  

Требования к семенам и посадочному материалу при заложении на хранение.  

Режимы хранения. Требования к хранилищам семян, корнеплодов, маточников.  

подготовка семян и посадочного материала к хранению.  

Размещение в хранилищах семян и посадочного материала, наблюдение за ними. 

Вредители и болезни семян и посадочного материала в условиях хранения и борьба с ними. 

Потери при хранении и меры их сокращения. Контроль за качеством семян и посадочного 

материала во время хранения, показатели и периодичность наблюдений.    

Раздел 3  

Биотехнология как наука и отрасль производства. Основные направления и задачи 

современной биотехнологии. Молекулярная биология и генетика - фундаментальная основа 

биотехнологии. Генетическая и клеточная инженерия - центральное ядро современной 



биотехнологии. Применение методов биотехнологии в селекции, семеноводстве и 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Современная биотехнология и 

биометоды в защите растений от абиотических и биотических факторов внешнего 

воздействия. Утилизация сельскохозяйственных отходов с помощью методов 

биотехнологии. Биотехнология и биоэнергетика. Приоритетные направления и мировой 

уровень биотехнологии как науки и отрасли производства. Мировая сеть 

биотехнологических центров, научных учреждений России в области биотехнологии. 

Законодательство и биобезопасность в области биоинженерии и биотехнологии. Принципы 

и методы генетической инженерии.  

Сущность и задачи современной генетической (генной и геномной) инженерии. 

Виды и особенности векторов. Современные методы переноса генетической информации - 

плазмидный, баллистический, фаговый и др. Ферменты генной инженерии.  

Принципы клонирования фрагментов ДНК. Соединение фрагментов ДНК с 

"тупыми" и "липкими" концами. Конвекторный метод и использование адаптеров. 

Локализованный мутагенез. Современные способы переноса индивидуальных генов или 

групп генов в реципиентные клетки. Специальные методы получения банков (библиотек) 

генов. Банки к-ДНК. Идентификация рекомбинантных клонов. Использование 

синтетических олигонуклеотидов.  

Проблемы экспрессии трансформированных генов. Экспрессия прокариотических и 

эукариотических генов. Современные способы повышения экспрессии генов в растениях.  

Современные направления и проблемы генно-инженерной биотехнологии. 

Получение генетически модифицированных форм растений (трансгенов), Синтез ценных 

белков на основе создания клеток-суперпродуцентов микроорганизмов. Направленный 

мутагенез с использованием адресованных олигонуклеотидов. Получение клеток-

суперпродуцентов из тканей растительного и животного происхождения. Исправление 

генетических дефектов и создание новых хозяйственно-ценных признаков у растений и 

животных. Основные нерешенные проблемы получения трансгенных растений и пути их 

преодоления. Мировой уровень генетической инженерии и трансгенетики.  

  

Генетическая инженерия в растениеводстве  

  

Трансгеноз - получение генетически трансформированных (модифицированных) 

растений, его сущность и современные технологии. Проблемы создания векторов для 

генетической инженерии растений. Агробактерии как переносчики генов в геном 

двудольных растений. Создание векторов на основе Ti-'и Ri-плазмид. Методы прямого 

переноса генов в растительные клетки. Создание гибридных молекул, обеспечивающих 

экспрессию генов в растительной клетке. Проблема регенерации растений из 

трансформированных клеток. Вирусы растений как потенциальные векторы. Создание 

векторов на основе митохондриальной и хлоропластной ДНК. Современные теоретические 

подходы к созданию векторов для однодольных растений.  

Репортерные гены. Новые типы репортерных генов. Использование генов 

устойчивости к гербицидам в качестве репортерных генов (ALS, BAR и др). Создание новых 

векторных кассет.  

Создание векторов на основе мобильных элементов растений. Линии "ловушки 

энхансеров" - способ идентификации новых генов. Проблема идентификации 



тканеспецифических генов.Современные достижения в области генетической инженерии 

при создании принципиально новых форм сельскохозяйственных растений, устойчивых к 

биотическим (насекомым, грибам, бактериям, вирусам) и абиотическим факторам, к 

гербицидам и инсектицидам, растений с улучшенным аминокислотным составом запасных 

белков.   

  

1.3. Молекулярно-генетическое маркирование признаков и свойств 

биологических объектов  

  

Современное понятие о молекулярно-генетическом маркере. Типы генетических 

маркеров: белковые и молекулярные маркеры.  

Полиморфизм и изоферментов и его использование в генетике, селекции и 

систематике растений. Запасные белки как генетические маркеры. Природа полиморфизма 

запасных белков. И их использование в селекции растений для идентификации генотипов и 

сортов растений.ДНК маркирование генома растений. Цитологические методы 

маркирования (FISH, GISH и др) и их использование при анализе геномов и в селекции 

растений. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для амплификации и анализа 

отдельных генов.  

Современное маркирование геномов с помощью метода определения полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Составление генетических карт с 

использованием ПДРФ-маркеров.Маркирование растительного генома методом ПЦР с 

использованием случайного праймера (RAPD). Современные модификации RAPD метода. 

Использование RAPD-метода в таксономии, филогенетике, популяционной генетике. 

Использование RAPD-маркеров для построения генетических карт и маркирования генов, 

детерминирующих хозяйственно-ценные признаки растений. Паспортизация видов, сортов 

и гибридов сельскохозяйственных растений. Создание биочипов и перспективы их 

использования.  

  

              Биология культивируемых клеток и тканей    

Современное понятие клеточной инженерии. Сущность и задачи клеточной 

инженерии. Роль культуры изолированных клеток, тканей и органов растений в 

биотехнологии. Основные направления исследований современной клеточной инженерии.  

Каллусная ткань как основной объект исследований. Специфика каллус-ной ткани. 

Дедифференцировка как обязательное условие перехода специализированной клетки к 

делению и образованию каллусной ткани. Гормоны, индуцирующие дедифференцировку и 

переход клетки к делению. Цитомор-фологические особенности и фазы ростового цикла 

каллусных клеток. Цитологические и физиологические изменения, происходящие в клетке 

при ее де-дифференцировке. Генетическая неоднородность каллусных клеток, 

культивируемых in vitro. Изменения структуры ядерного и цитоплазматического генома. 

Меристемы - ткани, сохраняющие стабильность генома. Причины и следствия генетической 

стабильности меристем. Спонтанные мутации, сома-клональные вариации и их 

практическое значение в селекции.  

Современные способы культивирования каллусных тканей: на твердых . 

агаризованных питательных средах и в суспензии. Использование суспензи-онных культур 



для получения веществ вторичного синтеза. Ростовые и биосинтетические характеристики 

клеточных популяций растений при различных режимах культивирования их в 

биореакторах и ферментерах. Зависимость этих процессов от состава питательной среды. 

Практическое использование веществ вторичного синтеза в различных областях экономики. 

Использование культуры каллусных клеток в клеточной селекции и генной инженерии.  

Морфогенез в культуре изолированных клеток, тканей и органов растений: 

гистогенез, эмбриогенез, органогенез (корневой, стеблевой, флораль-ный). Молекулярные 

основы дифференцировки и морфогенеза. Индукция морфогенеза с помощью регуляторов 

роста растений и физических факторов. Метаболические изменения в связи с 

морфогенезом. Генетические и эпигенетические основы морфогенеза.  

Клеточный цикл. Понятия митотического и клеточного цикла. Особенности 

покоящихся и стареющих клеток. Старение клеток в связи со старением  

культур in vitro. Клеточный цикл и кривые роста клеточных культур. Особенности 

клеточного цикла каллусных клеток.  

Ключевые пункты регуляции митотического цикла. Молекулярно-генетические 

механизмы регуляции митотического цикла. Каскад фосфори-лирования при вхождении 

клетки в митоз. Семейство циклинзависимых про-теинкиназ. Участие белков цитоскелета в 

механизмах кариокинеза и цитокинеза. Особенности кариокинеза и цитокинеза 

растительной клетки in vitro и in vivo.  

Цитоскелет. Структурные, моторные, регуляторные и коннекторные белки 

цитоскелета. Основное свойство цитоскелета - динамическая нестабильность. Механизмы 

стабилизации цитоскелетных структур. Цитоскелетные ультраструктуры растительной 

клетки. Функции цитоскелета. Определение плана деления растительной клетки - механизм 

цитодифференциации и морфогенеза растений in vitro и in vivo. Цитоскелет как 

ультраструктурный маркер цито дифференциации и морфогенеза in vitro.  

  

Применение методов in vitro в селекции растений.  

  

Основные и вспомогательные методы. Оплодотворение in vitro (преодоление 

прогамной несовместимости) растений. Культура изолированных семяпочек и зародышей 

(преодоление постгамной несовместимости). Получение гаплоидных растений. 

Культивирование изолированных пыльников, пыльцы и микроспор. Способы получения 

гаплоидов и дигаплоидных линий у ячменя, риса, пшеницы и других сельскохозяйственных 

растений. Андрогенез, партеногенез, гиногенез.  

Использование генетической вариабельности клеток в культуре in vitro-" для 

получения сомаклональных вариантов. Генетические и эпигенетические изменения 

хозяйственно важных признаков сомаклональных вариантов сель-скохозяственных 

растений. Проверка стабильности сохранения признаков у отседектированных клеточных 

линий. Получение индуцированных мутантов на клеточном уровне.  

Клеточная селекция. Современные достижения и перспективы клеточной селекции в 

создании принципиально новых генотипов сельскохозяйственных культур, обладающих 

высокой продуктивностью. Современные методы клеточной селекции в получении форм 

растений, устойчивых к абиотическим факторам (засолению, пониженным температурам, 

тяжелым металлам, гербицидам и др.) и к биотическим факторам. Токсины, культуралъный 

фильтрат, патоген - селектирующие факторы. Развитие клеточной селекции в селекционных 



центрах России и за рубежом. Новые мировые достижения в исследованиях по клеточной 

селекции. Изолированные протопласты растений, их получение и культивирование. 

Современные способы слияния изолированных протопластов. Методы скрининга 

соматических гибридов. Генетические изменения клеток в процессе соматической 

гибридизации и их практическое значение в селекции. Элиминация и сегрегация ядер, 

хромосом, цитоплазматических геномов. Цибридизация как способ переноса 

цитоплазматических генов. Перенос генетической информации в растительные клетки 

путем введения в изолированный протопласт бактерий, клеточных органелл, хромосом, 

чужеродной ДНК.  

Криосохранение растительного генофонда и его производных. Новые технологии 

криосохранения.  

  

Клональное микроразмножсние и оздоровление растении  

  

Клональное микроразмножение, как разновидность вегетативного размножения 

растений. Преимущества клонального микроразмножения. Современная классификация 

методов клонального микроразмножения. Этапы клонального микроразмножения. Техника 

культивирования растительных тканей на разных этапах клонального микроразмножения. 

Нетрадиционные подходы к адаптации пробирочных растений к почвенным условиям.  

Влияние генетических, физиологических, гормональных и физических факторов на 

микроразмножение растений. Реювенилизация растений: микропрививка, воздействие 

цитокининами, микрочеренкование. Оздоровление посадочного материала от вирусов: 

изолированные меристемы, термотерапия, хемиотерапия.  

Технология получения безвирусного посадочного материала на примере картофеля, 

земляники и других культур. Особенности клонального микроразмножения овощных, 

плодово-ягодных, цветочных, лекарственных, древесных лиственных и хвойных растений. 

Создание растений устойчивых к вирусам и другие достижения в безвкрусном 

растениеводстве мира и России.  

  

Фитогормональная регуляция и саморегуляция продукционного процесса у 

растений  

  

Понятие о фитогормонах и фиторегуляторах. Современное представление о 

компонентах гормональной системы растений. Молекулярные механизмы действия 

фитогрмонов. Вторичные посредники гормонов. Фитогормоны как регуляторы экспрессии 

генома, проницаемости клеточных мембран, ферментативной активности. Современная 

классификация, структура и функции фи-тогормонов. Специфичность действия отдельных 

фитогормонов. Взаимодействие фитогормонов в целом растенийй и понятие 

фитогормонального статуса.  

Применение фиторегуляторов в биотехнологии в целях индукции 

каллусообразования, корнеобразования, эмбриогенеза, клубнеобразования и при 

клональном микроразмножении растений. Получение трансгенных растений с измененным 

гормональным статусом. Современная роль фиторегуляции в растениеводстве. Регуляция 

прорастания семян, вегетативного роста, флорального морфогенеза, оплодотворения, 

созревания и покоя, повышение устойчивости к стрессовым факторам. Применение 



регуляторов роста и развития растений в технологиях возделывания зерновых, кормовых, 

технических, овощных, плодовых культур и винограда. Применение фиторегуляторов в 

системе защиты растений и при хранении сельскохозяйственной продукции. Современные 

меры по обеспечению безопасности применения  фиторегуляторов.  

  

  

4. Форма промежуточной аттестации  

Экзамен.   
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