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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью учебной практики Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» (учебная практика) является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся
по курсу Ботаника и Зоология и приобретение практических навыков и умений в сфере профессиональной
деятельности. Формирование у студентов системы знаний о многообразии растительном и животном
организме, структуре и их циклов развития, приспособительных особенностях.
Ознакомление студентов с основными методами научно-исследовательской работы и сезонными
явлениями годового жизненного цикла растений, с методами сбора и составления коллекций
беспозвоночных животных. Формирование навыков изготовления простейшего экскурсионного
оборудования, ведения полевого дневника, описания различных биотопов, работы с определителями.
Знакомство с животным миром Республики Саха (Якутия). Изучение образа жизни животных в
естественной обстановке их обитания, приобретение практических навыков для организации и проведения
зоологических полевых исследований в будущей профессиональной деятельности.

Целями учебной практики по дисциплине «Ботаника» являются - закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности по дисциплине, сформировать у студентов научное мировоззрение
о многообразии биологических и экологических приемов и методов наблюдения и диагностик;
формирование у студентов четкой системы знаний о целостном растительном организме, его макро- и
микроструктуре, приспособительных особенностях, изменениях в ходе онтогенеза, способах размножения.

1.2 Задачи учебной практики:
1.2.1 Ознакомление с комплексом природных условий района практики (географическое положение, рельеф,

климат, особенности почвенного и растительного покрова, животных данного местообитания).
1.2.2 Изучение сообществ растительного мира в окрестностях г. Якутска, их морфологии, систематики.
1.2.3 Овладение практических навыков для изучения разнообразия растений; растительных сообществ.
1.2.4 Обучение определению и освоения методики морфологического описания растений.

Знакомство с флорой района практики и составление полевых флористических растительных списков.
1.2.5 Изучение краснокнижных, ядовитых и лекарственных растений Республики Саха (Якутия).
1.2.6 Знакомство студентов с основными фаунистическими комплексами животных района полевой практики,

показав многообразие видов.
1.2.7 Изучение студентами навыков в проведении экскурсий в природу, постановке наблюдений за животными

и сборе коллекций
1.2.8 Овладение студентами с основными принципами организации и методами проведения самостоятельных

научных исследований по фауне и флоре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В 01(У)
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного прохождения учебной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: студент должен, освоить предшествующие учебные дисциплины
(модули): Б1.Б.11 «Общая биология», Б1.Б.12.03 Ботаника, Б1.Б.12.04 «Зоология».

2.1.2 В результате освоения дисциплин у обучающихся должен сформироваться следующие компетенции:
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Б1.Б13.01 Физиология растений; Б1.Б13.02 Физиология человека и животных; Б1.Б15 Генетика и
эволюция, Б1.Б.16 «Экология и рациональное природопользование», Б1.В.06 «Биология размножения и
развития», Б1.Б17 Безопасность жизнедеятельность, Б1Б19 Морфология животных, Б1.В.ДВ.03.01 Основы
научных исследований.

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо
для успешного освоения Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности», Б2.В.04 (Н) «Научно-исследовательская работа», Б2.В.05 (П)
«Преддипломная практика», формирующих   компетенции: ОПК-9, ОПК-13, ОПК -14, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-8.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических

работ
Знать: методические основы выполнения полевых и лабораторных биологических исследований.
признаки видовой идентификации живых организмов и растений, методы их измерения и подсчета
работать с приборами и оборудованием, используемыми при камеральной обработке биологических проб
приготавливать препараты с учетом специфики различных групп живых организмов
визуально идентифицировать видовую принадлежность.



Уровень 1 Знает методические основы выполнения полевых и лабораторных биологических исследований
анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ. методы сбора, гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и этикетирования гербария
Допускает ошибки при определении насекомых и других беспозвоночных.

Уровень 2 Знает методические основы выполнения полевых и лабораторных биологических исследований
анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ, методы сбора, гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и этикетирования гербария. о видах и их популяциях,
закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого существования
и жизнеспособности, осуществлять сборы первичного биологического материала
Достаточно умело определяют основные представители насекомых и других беспозвоночных.
Составляет кадастр фауны животныхУровень 3 Знает методические основы выполнения полевых и лабораторных биологических исследований
анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ. методы сбора, гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и этикетирования гербария. о видах и их популяциях,
закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого существования
и жизнеспособности, осуществлять сборы первичного биологического материала
Достаточно умело определяют основные представители насекомых и других беспозвоночных.
Составляет кадастр фауны животных, признаки видовой идентификации живых организмов,
Определяет методы их измерения и подсчета.

Уметь: применять современную аппаратуру для биологических исследований.
приготавливать препараты с учетом специфики различных групп живых организмов, определять организмы до
рода/вида с помощью определителей

Уровень 1 Умеет применять современную аппаратуру для биологических исследований. Знает структуру
микроскопа и умеет работать с микроскопом. Умеет приготавливать препараты с учетом специфики
различных групп живых организмов, определять организмы до рода/вида с помощью определителей.
Умеет определить систематику растений, беспозвоночных животных. Умеет проводить камеральную
обработку собранного материала, но с небольшими недочетами в систематике растений и
беспозвоночных.

Уровень 2 Умеет применять современную аппаратуру для биологических исследований. Знает структуру
микроскопа и умеет работать с микроскопом. Умеет приготавливать препараты с учетом специфики
различных групп живых организмов, определять организмы до рода/вида с помощью определителей.
Умеет определить растений, беспозвоночных животных. Умеет проводить камеральную обработку
собранного материала. Умеет приготавливать препараты с учетом специфики различных групп живых
организмов, определять организмы до рода/вида с помощью определителей, современную аппаратуру
для биологических исследований. Знает структуру микроскопа и умеет работать.
Умеет определить систематику растений, беспозвоночных животных. Умеет проводить камеральную
обработку собранного материала. Анализировать и обобщать собранный биологический материал.

Уровень 3 Умеет применять современную аппаратуру для биологических исследований. Знает структуру
микроскопа и умеет работать. Умеет приготавливать препараты с учетом специфики различных групп
живых организмов, определять организмы до рода/вида с помощью определителей.
Умеет определить систематику растений, беспозвоночных животных. Умеет проводить камеральную
обработку собранного материала. Достаточно на высоком уровне готовит препараты с учетом
специфики различных групп живых организмов, растений, определять организмы до рода/вида с
помощью определителей. Анализировать и обобщать собранный биологический материал.
Показывает высокий уровень умений систематизации собранного материала.

Владеть: навыками микроскопической техники, навыками морфологического исследования живых организмов и
растений

Уровень 1 Владеет навыками микроскопии, изготовления препаратов, морфологического исследования живых
организмов и растений, навыками морфологического исследования.
Имеет пробелы в методике сбора насекомых и других позвоночных, растений. В методике сбора и
подготовки гербария.

Уровень 2 Владеет на высоком уровне навыками микроскопии, изготовления препаратов, морфологического
исследования живых организмов и растений, навыками морфологического исследования, Методикой
сбора насекомых и других беспозвоночных, методикой сбора. Но имеет некоторые недочеты в
методике сухого и влажного коллекционирования.

Уровень 3 Владеет на высоком уровне навыками микроскопии, изготовления препаратов, морфологического
исследования живых организмов и растений, навыками морфологического исследования, Методикой
сбора насекомых и других беспозвоночных, методикой сбора. Хорошо обладает методикой сухого и
влажного коллекционирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



3.1 Знать: методы полевой научно–исследовательской работы по ботанике и зоологии беспозвоночных;

3.1.1 анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ

3.1.2 методы полевой научно–исследовательской работы по ботанике
3.2.3 методы сбора, гербаризации и оформления собранного материала
3.2.4 методику определения и этикетирования гербария
3.2.5 о видах и их популяциях, закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их

устойчивого существования и жизнеспособности, осуществлять сборы первичного биологического
материала

3.2.6 причины изменений видового состава фауны под влиянием деятельности человека, знать механизмы,
обеспечивающие устойчивость экосистем, иметь представление о возможностях управления
процессами в экосистеме

3.2.7 механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости;
3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять сборы первичного биологического материала;
3.2.2 проводить его камеральную обработку собранного материала,

– пользоваться определителями растений;3.2.3 приобрести навыки самостоятельного проведения исследовательской работы на местности;
3.2.4 анализировать и обобщать собранный биологический материал

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками микроскопической техники.
3.3.2 навыками изготовления препаратов.
3.3.3 навыками морфологического исследования живых организмов
3.3.4 навыками морфологического исследования растений
3.3.5 терминологией
3.3.6 Методикой сбора насекомых и других беспозвоночных
3.3.7 Методикой сухого и влажного коллекционирования
3.3.8 Методикой сбора растений



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид

занятия/
Семест

р /
Курс

Часов Компете
н-

ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовительный этап 2/1 144 ПК1

1.1 вводный инструктаж по технике
безопасности;
ознакомление и разъяснение целей,
задач практики, содержания практики;
Составление календарного плана
прохождения полевой практики
студентами;
Понятия: флора, растительность,
фитоценоз, популяция, биоценоз ит.д.
Правила бережного отношения к
растительному покрову. Методики
сбора и сушки растений.

2 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л2.1 Л2.2

Л2.3

0

Раздел 2. Основной этап.



2.1 Экскурсия в ботаническом саду
института биологических проблем
криолитозоны, садово-парковом
комплексе ЯГСХА. Типичные
растения хвойного, лиственного и
смешанного леса. Морфологические
особенности растений леса.
Жизненные формы. Дерево и
кустарник как жизненные формы.
Годичная периодичность в жизни
вечнозеленых и листопадных деревьев.
Длительность жизни листьев у
хвойных. Определение возраста дерева
и кустарника. Эколого-
морфологические различия листьев.
Собеседование на занятиях. Экскурсия
в окрестностях г. Якутска.
Растения луга. Понятие о луге.

Морфологическое описание основных
представителей луговых злаков, осок,
бобовых и разнотравья в районе
практики. Хозяйственно ценные
луговые виды (лекарственные,
кормовые и т.д.). Меры охраны и
рационального использования лугов.
Камеральная обработка материала
(определение собранных растений,
обработка гербария, заполнение
флористических тетрадей,
морфологические описания растений).
Экскурсия в долине реки или водоемов
г. Якутска.
Погруженные, плавающие,
полуводные и береговые растения.
Специфические черты мест их
обитания и приспособительные черты
строения: и приспособительные черты
строения: изменчивость в связи с
изменением экологической
обстановки. Насекомоядные водные
растения (пузырчатка обыкновенная).
Высшие споровые растения.
Высшие семенные растения
Камеральная обработка полевых
материалов.
Ознакомление с циклами развития,
видовым разнообразием

растений
Сбор и фиксирование растительного
материала. Определение их видового
состава.
Изучение, определение вида,
этикетирование, изготовления
гербария, коллекций плодов,

2 130 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л2.1 Л2.2

Л2.3

0

2.2. Знакомство с определителем и
количественными методами сбора
беспозвоночных животных
Работа с определителем и составление
кадастров фауны животных
Коллекционирование насекомых,
включая всех основных
представителей отрядов и семейств

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л2.1 Л2.2

Л2.3

Раздел 3. Заключительный этап.
3.1 Обработка и анализ полученных

данных.
Составление и оформление отчетов.
/Ср/

2 10 ПК-1 Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л2.1 Л2.2

Л2.3

0



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания



1.Пресноводные беспозвоночные, имеющие пищевое значение для рыб.
2. Планктон водоемов различного типа.
3. Особенности почвенной фауны различных биотопов.
4. Особенности почвенной фауны различных биотопов.
5. Распространение и численность дождевых червей в различных биотопах района практики.
6. Распространение и численность в различных биотопах наземных   моллюсков.
7. Насекомые опылители различных растений.
8. Биология насекомых-санитаров (мертвоедов, падальных мух и др.).
9. Наблюдения за суточной активностью шмелей.
10. Наблюдения за жизнью семьи медоносных пчел.
11. Дневная активность насекомых-опылителей в зависимости от погодных условий.
12. Хищные членистоногие района практики и их роль в истреблении вредителей сельского и лесного хозяйства.
13. Биологические наблюдения над жуками-листоедами и их личинками.
14. Наблюдение за развитием бабочек (выкармливание гусениц, окукливание, вылупление имаго).
15. Биологические наблюдения над тлями; естественные враги тлей.
16. Важнейшие вредители плодовых садов района практики; их
распространение, численность, биология, меры борьбы с ними.
17. Важнейшие вредители огорода; биология, распространение, численность, меры борьбы.
18. Важнейшие вредители полевых культур; распространение, численность, биология, меры борьбы.
19. Типы повреждений древесных и кустарниковых пород и беспозвоночные, их вызывающие
20. Стволовые вредители района практики.
21. Обитатели пней разной степени разрушения.
22. Изучение биологии и систематики отдельных отрядов или крупных семейств насекомых (стрекозы; жуки:
жужелицы, щелкуны, долгоносики, листоеды, пластинчатоусые, усачи; перепончатокрылые: осы, пилильщики;
двукрылые: журчалки и т. д.).
24. Фауна наземных позвоночных (или отдельных систематических групп) различных местообитаний района
практики.
25. Ихтиофауна водоемов разного типа района практики.
26. Особенности пространственного размещения позвоночных животных и его причина (на  примере отдельных
видов или групп видов).
27. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, птиц, мелких млекопитающих)
различных местообитаний. Структура населения: состав, плотность, трофическая, ярусные, пространственные
группировки.
28. Изменение населения конкретной группы позвоночных животных в зависимости от изменения факторов среды.
29. Половая и возрастная структура популяций амфибий, рептилий, птиц или мелких млекопитающих различных
местообитаний.
30. Питание наземных позвоночных:
а) питание массовых видов амфибий и рептилий. Суточная, биотопическая, возрастная специфика питания вида;
б) питание модельных видов птиц. Питание выводка, гнездовых птенцов. Суточная ритмика кормления птенцов,
изменения состава и количества пищи в связи с изменением возраста птенцов. Кормодобывающая деятельность
взрослых птиц. Питание  хищных птиц, сов на основе анализа погадок и остатков шерсти;
в) питание избранных видов грызунов (путем анализа содержимого желудка);
г) питание копытных путем выявлений поедей, погрызов.
31. Размножение и развитие позвоночных животных:
а) онтогенез земноводных (по наблюдениям в аквариуме); гнездовая территория, гнездоустроительная деятельность
отдельных видов. Изучение насиживания, выкармливания птенцов. Темпы постэмбрионального развития птенцов.
Жизнь выводка после покидания гнезда. Изучение плодовитости и выживания у разных видов птиц;
в) размножение мелких млекопитающих (насекомоядных, грызунов) на основе изучения состояния половой
системы пойманных зверьков и возрастной структуры изучаемой популяции. Особенности мест.
32. Биоценотическая роль наземных позвоночных животных:
а) воздействие амфибий на популяции своих жертв на основе изучения количественного состава объектов питания.
Численность популяции модельного вида земноводных и сопоставление ее с численностью беспозвоночных на
изучаемом участке;
б) роль гнездоустроительной деятельности дятлов в распределении и численности птиц – вторичных дупло-
гнездилков;
в) влияние роющей деятельности грызунов на структуру и возобновляемость фитоценозов;
г) роль копытных – потребителей древесных кормов на продуктивность и структуру растительности.
33. Насекомые окрестностей села _

5.2. Темы письменных работ
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Примерные зачетные тестовые задания
1. Полезное увеличение микроскопа зависит от:
1) длины волны света
2) фокусного расстояния объектива
3) числовой апертуры объектива
4) увеличения объектива и окуляра
2. Иммерсионную жидкость в световой микроскопии используют для:
1) наблюдения живых неконтрастных объектов
2) увеличения разрешающей способности объектива
3) уменьшения искажения изображения

3. Разрешающая способность объектива зависит от:
1) длины волны света

2) фокусного расстояния объектива
3) увеличения объектива
4) увеличения окуляра

4. Разрешающая способность светового микроскопа при использовании видимого спектра света составляет
величину порядка:
1) 0,2-0,3 мкм
2) 0,2-0,3 нм

3) около 1 мм
4) около 1 Å
5. Синий фильтр в световой микроскопии используют для:
1) наблюдения живых неконтрастных объектов
2) увеличения разрешающей способности объектива
3) увеличения красочности изображения

4) защиты глаз от света

Ключи к примерным тестовым заданиям: № вопроса 1 2 3 4 5 Правильный ответ 3) 2) 1) 1) 2)

5.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы для зачета
Дневник практики
Отчет по практике

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дауда Т.А., Кощаев
А.Г.

Зоология позвоночных СПб.: Издательство "Лань",
2014.

Л1.2 Дауда Т.А., Кощаев
А.Г.

Практикум по зоологии" СПб.: Издательство "Лань",
2014.

Л1.3 Шептухов В.Н.,
Гафуров Р.М. и др

Атлас основных видов сорных растений России М.: КолосС, 2009.

Л1.4 Долгачева В.С.,
Алексахина Е.М. М.:

Ботаника Издательский центр
«Академия», 2006.

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Харченко Н.Н.,
Харченко Н.А.-

Лесная зоология: тексты лекций" СПб.: Издательство "Лань",
2013.

Л2.2 Блохин Г.И.,
Александров В.А

Зоология М.: КолосС, 2005.

Л2.3 Шапкин В.А.,
Тюмасева З.И.,
Машкова И.В.,
Гуськова Е.В.

Практикум по зоологии беспозвоночных М.: Academia, 2005.
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6.3.1.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

6.3.1.2 Перечень электронных ресурсов:
6.3.1.3 Э 1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;
6.3.1.4 http://rucont.ru/collections/1122;

Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;
6.3.1.4 Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
6.3.1.5 Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
6.3.1.6 Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
6.3.1.7 Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;

6.3.1.8 Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;

6.3.1.9 Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

6.3.1.10 Э 9. Moodle.ysaa/ru

6.3.1.11 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 При обучении по учебной практике используется  система, поддерживающая дистанционное образование -

«Moodle» (moodle.ysaa.ru), ориентированная на организацию дистанционных курсов, а также на
организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися посредством интерактивных
обучающих элементов курса.

7.2 Для обучающихся лиц предоставляются:
7.3 - учебные пособия, методические указания в форме аудиофайла (указать учебники, учебные пособия,

методические указании на аудиносителе).
7.4 - учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 8 настоящей рабочей программы);
7.5 - учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел 8 настоящей рабочей

программы);
7.6 - печатные издания (раздел 8 настоящей рабочей программы).
7.7 - аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной аттестации с

компьютерной техникой в оборудованных классах 2.405, 2.406, 2.416, , 4.210; 4.211, 4.305, 4.413
7.8 - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с

проектором 2.310, 2.311…4.106,  4.211 4.413;.4.415, 4.310
7.9 - для самостоятельной работы аудиторий с интерактивными досками в аудиториях; 4.210; 4.211 4.413

7.10 - аудитория для курсового проектирования или (аудитория для выполнения курсовых работ) в 4.210;
4.211;7.11 - учебная лаборатория микробиологии, учебная лаборатория вирусологии, учебная лаборатория
физиологии, учебная лаборатория экологии, практикум по биологии;

7.12 - помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в 4.103 ауд;

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации
обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины Б2.В.01(У) Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков и представляет собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.),
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

Материалы ФОС для проведения промежуточной аттестации успеваемости студентов размещены в
ИС VisualTestingStudio и Moodle(moodle.ysaa.ru).

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются следующим
образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап освоения, категория компетенции
«владеть» соответствуетII этапу освоения.

Перечень
компетенций

Эта
пы

Фо
рмирования
компетенци
й в
процессе
освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ПК -1 I
этап
формирован
ия

Знает: Знает методические основы
выполнения полевых и лабораторных
биологических исследований анатомию,
морфологию, систематику, закономерности
происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ.
методы сбора, гербаризации и оформления
собранного материала методику определения и
этикетирования гербария. о видах и их
популяциях, закономерностях роста и
регуляции численности популяций, условиях их
устойчивого существования и
жизнеспособности, осуществлять сборы
первичного биологического материала.
Достаточно умело определяют основные
представители насекомых и других
беспозвоночных.

Умеет: применять современную
аппаратуру для биологических исследований.
Приготавливать препараты с учетом специфики
различных групп живых организмов,
определять организмы до рода/вида с помощью
определителей

II
этап
формирован
ия

Владеет: навыками микроскопической
техники, навыками морфологического
исследования живых организмов и растений

3. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание
шкал оценивания

Перечень и описание компетенций

Уровн
и освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкал
а оценивания

ПК- 1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ



Не
освоены

незнание значительной части
программного материала, неумение даже с
помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы,
невыполнение практических заданий.

0 –
60

Неуд
овлетворител
ьно

(не
зачтено)

Уровен
ь 1
(пороговый)

Имеет общее представление об основных положениях
морфологии, систематики , растений и животных. Знает ботанический
состав сенокосов и пастбищ, методы сбора, гербаризации и оформления
собранного материала. Умеет применять современную аппаратуру для
биологических исследований. Допускает ошибки при определении
насекомых и других беспозвоночных. Владеет навыками микроскопии,
изготовления препаратов, морфологического исследования живых
организмов и растений, навыками морфологического исследования.
Имеет пробелы в методике сбора насекомых и других позвоночных,
растений. В методике сбора и подготовки гербария.

Знать:
ПК-1

Знает методические основы выполнения
полевых и лабораторных биологических
исследований анатомию, морфологию,
систематику, закономерности происхождения и
распространения растений; ботанический состав
сенокосов и пастбищ. методы сбора,
гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и
этикетирования гербария. Допускает ошибки при
определении насекомых и других
беспозвоночных.

75 –
61

Удов
летворительн
о

(зачт
ено)

Уметь:
ПК-1

Умеет применять современную
аппаратуру для биологических исследований.
Знает структуру микроскопа и умеет работать с
микроскопом. Умеет приготавливать препараты с
учетом специфики различных групп живых
организмов, определять организмы до рода/вида с
помощью определителей. Умеет определить
систематику растений, беспозвоночных
животных. Умеет проводить камеральную
обработку собранного материала, но с
небольшими недочетами в систематике растений
и беспозвоночных.

Владет
ь:

ПК-1

Владеет навыками микроскопии, изготовления
препаратов, морфологического исследования
живых организмов и растений, навыками
морфологического исследования. Имеет пробелы
в методике сбора насекомых и других
позвоночных, растений. В методике сбора и
подготовки гербария.

Уровен
ь 2
(продвинутый)

Методические основы выполнения полевых и лабораторных
биологических исследований анатомию, морфологию, систематику,
закономерности происхождения и распространения растений и
беспозвоночных животных.

Достаточно умело определяют основные представители
насекомых и других беспозвоночных. Составляет кадастр фауны
животных. Умеет проводить камеральную обработку собранного
материала. Анализировать и обобщать собранный биологический
материал. Но имеет некоторые недочеты в методике сухого и влажного
коллекционирования.

Знать:
ПК-1

Методические основы выполнения
полевых и лабораторных биологических
исследований анатомию, морфологию,
систематику, закономерности происхождения и
распространения растений; ботанический состав
сенокосов и пастбищ, методы сбора,

90 –
76

Хоро
шо

(зачт
ено)



гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и
этикетирования гербария. о видах и их
популяциях, закономерностях роста и регуляции
численности популяций, условиях их устойчивого
существования и жизнеспособности,
осуществлять сборы первичного биологического
материала

Достаточно умело определяют основные
представители насекомых и других
беспозвоночных. Составляет кадастр фауны
животных.

Уметь:
ПК-1

Применять современную аппаратуру для
биологических исследований. Знает структуру
микроскопа и умеет работать с микроскопом.
Умеет приготавливать препараты с учетом
специфики различных групп живых организмов,
определять организмы до рода/вида с помощью
определителей. Умеет определить  растений,
беспозвоночных животных. Умеет проводить
камеральную обработку собранного материала.
Умеет приготавливать препараты с учетом
специфики различных групп живых организмов,
определять организмы до рода/вида с помощью
определителей, современную аппаратуру для
биологических исследований. Знает структуру
микроскопа и умеет работать. Умеет определить
систематику растений, беспозвоночных
животных. Умеет проводить камеральную
обработку собранного материала. Анализировать
и обобщать собранный биологический материал.

Владет
ь:

ПК-1

Владеет на высоком уровне  навыками
микроскопии, изготовления препаратов,
морфологического исследования живых организмов
и растений, навыками морфологического
исследования, Методикой сбора насекомых и других
беспозвоночных, методикой сбора. Но имеет
некоторые недочеты в методике сухого и влажного
коллекционирования.

Уровен
ь 3 (высокий)

Методические основы выполнения полевых и лабораторных
биологических исследований анатомию, морфологию, систематику,
закономерности происхождения и распространения растений;
ботанический состав сенокосов и пастбищ. методы сбора, гербаризации
и оформления собранного материала методику определения и
этикетирования гербария. о видах и их популяциях, закономерностях
роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого
существования и жизнеспособности, осуществлять сборы первичного
биологического материала. Достаточно умело определяют основные
представители насекомых и других беспозвоночных.

Составляет кадастр фауны животных, признаки видовой
идентификации живых организмов, Определяет методы их измерения и
подсчета.

Владеет на высоком уровне навыками микроскопии,
изготовления препаратов.

Знать:
ПК-1

Методические основы выполнения
полевых и лабораторных биологических
исследований анатомию, морфологию,
систематику, закономерности происхождения и
распространения растений; ботанический состав
сенокосов и пастбищ. методы сбора,
гербаризации и оформления собранного
материала методику определения и
этикетирования гербария. о видах и их
популяциях, закономерностях роста и регуляции



численности популяций, условиях их устойчивого
существования и жизнеспособности,
осуществлять сборы первичного биологического
материала. Достаточно умело определяют
основные представители насекомых и других
беспозвоночных.

Составляет кадастр фауны животных,
признаки видовой идентификации живых
организмов, Определяет методы их измерения и
подсчета.

Уметь:
ПК-1

Умеет применять современную
аппаратуру для биологических исследований.
Умеет приготавливать препараты с учетом
специфики различных групп живых организмов,
определять организмы до рода/вида с помощью
определителей. Умеет определить систематику
растений, беспозвоночных животных. Умеет
проводить камеральную обработку собранного
материала. Достаточно на высоком уровне
готовит препараты с учетом специфики
различных групп живых организмов, растений,
определять организмы до рода/вида с помощью
определителей. Анализировать и обобщать
собранный биологический материал. Показывает
высокий уровень умений систематизации
собранного материала.

Владеть:
ПК-1

Владеет на высоком уровне навыками
микроскопии, изготовления препаратов,
морфологического исследования живых
организмов и растений, навыками
морфологического исследования, Методикой
сбора насекомых и других беспозвоночных,
методикой сбора. Хорошо обладает методикой
сухого и влажного коллекционирования.



4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Тестовые вопросы

Формируемые компетенции ПК-1
Примерные зачетные тестовые задания
1. Полезное увеличение микроскопа зависит от:
1) длины волны света
2) фокусного расстояния объектива
3) числовой апертуры объектива
4) увеличения объектива и окуляра
2. Иммерсионную жидкость в световой микроскопии используют для:
1) наблюдения живых неконтрастных объектов
2) увеличения разрешающей способности объектива
3) уменьшения искажения изображения
3. Разрешающая способность объектива зависит от:
1) длины волны света
2) фокусного расстояния объектива
3) увеличения объектива
4) увеличения окуляра
4. Разрешающая способность светового микроскопа при использовании видимого спектра света
составляет величину порядка:
1) 0,2-0,3 мкм
2) 0,2-0,3 нм
3) около 1 мм
4) около 1 Å
5. Синий фильтр в световой микроскопии используют для:
1) наблюдения живых неконтрастных объектов
2) увеличения разрешающей способности объектива
3) увеличения красочности изображения
4) защиты глаз от света

Критерии оценивания:

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число вопросов в тесте.
5 = 0,91-1
4 = 0,76-0,9
3 = 0,61-0,75
2 =  0,6

Перечень зачетных вопросов

Формируемые компетенции ПК 1

1.Пресноводные беспозвоночные, имеющие пищевое значение для рыб.
2. Планктон водоемов различного типа.
3. Особенности почвенной фауны различных биотопов.
4. Особенности почвенной фауны различных биотопов.
5. Распространение и численность дождевых червей в различных биотопах района практики.
6. Распространение и численность в различных биотопах наземных   моллюсков.
7. Насекомые опылители различных растений.
8. Биология насекомых-санитаров (мертвоедов, падальных мух и др.).
9. Наблюдения за суточной активностью шмелей.



10. Наблюдения за жизнью семьи медоносных пчел.
11. Дневная активность насекомых-опылителей в зависимости от погодных условий.
12. Хищные членистоногие района практики и их роль в истреблении вредителей сельского и лесного хозяйства.
13. Биологические наблюдения над жуками-листоедами и их личинками.
14. Наблюдение за развитием бабочек (выкармливание гусениц, окукливание, вылупление имаго).
15. Биологические наблюдения над тлями; естественные враги тлей.
16. Важнейшие вредители плодовых садов района практики; их
распространение, численность, биология, меры борьбы с ними.
17. Важнейшие вредители огорода; биология, распространение, численность, меры борьбы.
18. Важнейшие вредители полевых культур; распространение, численность, биология, меры борьбы.
19. Типы повреждений древесных и кустарниковых пород и беспозвоночные, их вызывающие
20. Стволовые вредители района практики.
21. Обитатели пней разной степени разрушения.
22. Изучение биологии и систематики отдельных отрядов или крупных семейств насекомых (стрекозы; жуки:
жужелицы, щелкуны, долгоносики, листоеды, пластинчатоусые, усачи; перепончатокрылые: осы, пилильщики;
двукрылые: журчалки и т. д.).
24. Фауна наземных позвоночных (или отдельных систематических групп) различных местообитаний района
практики.
25. Ихтиофауна водоемов разного типа района практики.
26. Особенности пространственного размещения позвоночных животных и его причина (на  примере отдельных
видов или групп видов).
27. Население отдельных групп наземных позвоночных (амфибий, рептилий, птиц, мелких млекопитающих)
различных местообитаний. Структура населения: состав, плотность, трофическая, ярусные, пространственные
группировки.
28. Изменение населения конкретной группы позвоночных животных в зависимости от изменения факторов среды.
29. Половая и возрастная структура популяций амфибий, рептилий, птиц или мелких млекопитающих различных
местообитаний.
30. Питание наземных позвоночных:
а) питание массовых видов амфибий и рептилий. Суточная, биотопическая, возрастная специфика питания вида;
б) питание модельных видов птиц. Питание выводка, гнездовых птенцов. Суточная ритмика кормления птенцов,
изменения состава и количества пищи в связи с изменением возраста птенцов. Кормодобывающая деятельность
взрослых птиц. Питание  хищных птиц, сов на основе анализа погадок и остатков шерсти;
в) питание избранных видов грызунов (путем анализа содержимого желудка);
г) питание копытных путем выявлений поедей, погрызов.
31. Размножение и развитие позвоночных животных:
а) онтогенез земноводных (по наблюдениям в аквариуме); гнездовая территория, гнездоустроительная
деятельность отдельных видов. Изучение насиживания, выкармливания птенцов. Темпы постэмбрионального
развития птенцов. Жизнь выводка после покидания гнезда. Изучение плодовитости и выживания у разных видов
птиц;
в) размножение мелких млекопитающих (насекомоядных, грызунов) на основе изучения состояния половой
системы пойманных зверьков и возрастной структуры изучаемой популяции. Особенности мест.
32. Биоценотическая роль наземных позвоночных животных:
а) воздействие амфибий на популяции своих жертв на основе изучения количественного состава объектов питания.
Численность популяции модельного вида земноводных и сопоставление ее с численностью беспозвоночных на
изучаемом участке;
б) роль гнездоустроительной деятельности дятлов в распределении и численности птиц – вторичных дупло-
гнездилков;
в) влияние роющей деятельности грызунов на структуру и возобновляемость фитоценозов;
г) роль копытных – потребителей древесных кормов на продуктивность и структуру растительности.
33. Насекомые окрестностей села.

Критерии оценивания:
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в
программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.



Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности,
справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой,
рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой
заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение
или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных
испытаний и формировании оценки.



Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/п Процедуры
оценива

ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое

наличие
материа
лов по
оценоч
ному

средству в
фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования

компетенции на
каждом этапе

Зна-
ния

Навы
ки

Уме
ния

1. Собеседова
ние (С)

Средство контроля,
организованное как
специальная беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний обучающегося
по определенному
разделу, теме,
проблеме и т.п.

100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по данному
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные
теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и
экспериментальными данными. Студентом формулируется и обосновывается
собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий
и терминов.
75 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные современные
концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения
иллюстрируются практическими примерами, студентом формулируется
собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает
затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
65 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. Студент
испытывает значительные затруднения при иллюстрации теоретических
положений практическими примерами. У студента отсутствует собственная точка
зрения на заявленные проблемы. Материал излагается профессиональным языком
с использованием соответствующей системы понятий и терминов.
61 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по данному
вопросу. Студент не может привести практических примеров. Материал излагается
«житейским» языком, не используются понятия и термины соответствующей
научной области.
60 баллов – ответ отражает систему «житейских» представлений студента на
заявленную проблему, студент не может назвать ни одной научной теории, не дает
определения базовым понятиям.

+ + +

2. Тест (Т) Система
стандартизированных
заданий,

Фонд
тестовых
заданий

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,85-1

+ + +

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право
скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные.



позволяющая
автоматизировать
процедуру измерения
уровня знаний и
умений
обучающегося.

4 = 0,7-0,84
3 = 0,6-0,69
2 = 0,59

3. Устный
ответ (У) –
сообщение

по тематике
практическ
их занятий

Средство контроля,
организованное как
специальная беседа
преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний обучающегося
по определенному
разделу, теме,
проблеме ит.п.

Темы и
вопросы
для
обсуждения
.

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

+ + +

4. Экзамен
(Э), зачет

(З),
дифференци

рованный
зачет (ДЗ)

Курсовые экзамены
по всей дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс

Вопросы
для
подготовки.
Комплект
экзаменаци
онных

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии,

+ + +



(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

билетов. проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как
правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению
и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.



5.3.Критерии сформированности компетенций по разделам

Код
занятия Наименование разделов и тем/вид занятия/
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1 Раздел 1. Подготовительный этап
1.1. Вводный инструктаж по технике безопасности;

ознакомление и разъяснение целей, задач практики, содержания практики;
Составление календарного плана прохождения полевой практики студентами;
Понятия: флора, растительность, фитоценоз, популяция, биоценоз ит.д.
Правила бережного отношения к растительному покрову. Методики сбора и сушки
растений.

ПК-1 у 10 0-5 6-7 8-9 10

2 Раздел 2. Основной этап. ПК-1 у 10 0-5 6-7 8-9 10

2.1. Экскурсия в ботаническом саду института биологических проблем криолитозоны,
садово-парковом комплексе ЯГСХА. Типичные растения хвойного, лиственного и
смешанного леса. Морфологические особенности растений леса. Жизненные формы.
Дерево и кустарник как жизненные формы. Годичная периодичность в жизни
вечнозеленых и листопадных деревьев. Длительность жизни листьев у хвойных.
Определение возраста дерева и кустарника. Эколого-морфологические различия
листьев.
Собеседование на занятиях. Экскурсия в окрестностях г. Якутска.
Растения луга. Понятие о луге. Морфологическое описание основных представителей

луговых злаков, осок, бобовых и разнотравья в районе практики. Хозяйственно
ценные луговые виды (лекарственные, кормовые и т.д.). Меры охраны и
рационального использования лугов.
Камеральная обработка материала (определение собранных растений, обработка
гербария, заполнение флористических тетрадей, морфологические описания
растений).
Экскурсия в долине реки или водоемов г. Якутска.
Погруженные, плавающие, полуводные и береговые растения. Специфические черты
мест их обитания и приспособительные черты строения: и приспособительные черты
строения: изменчивость в связи с изменением экологической обстановки.
Насекомоядные водные растения (пузырчатка обыкновенная).
Высшие споровые растения.
Высшие семенные растения
Камеральная обработка полевых материалов.
Ознакомление с циклами развития, видовым разнообразием растений

ПК-1 У
Результаты
тестировани

я

10 0-5 6-7 8-9 10



Сбор и фиксирование растительного материала. Определение их видового состава.
Изучение, определение вида, этикетирование, изготовления гербария, коллекций
плодов.

2.2. Знакомство с определителем и количественными методами сбора беспозвоночных
животных. Работа с определителем и составление кадастров фауны животных
Коллекционирование насекомых, включая всех основных представителей отрядов и
семейств.

у 10 0-5 6-7 8-9 10

3. Раздел 3. Заключительный этап. У 10 0-5 6-7 8-9 10
1.3. Обработка и анализ полученных данных.

Составление и оформление отчетов.
У 10 0-5 6-7 8-9 10



Макет оформления комплекта заданий для контрольной работы
Кафедра Физиологии с.-х. животных и экологии

Комплект заданий для контрольной работы для заочного обучения
по дисциплине Физиология и этология животных

Вариант 1

Критерии оценки:
[Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-100 б.) и
неудовлетворительной (≤60%):
 удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена
по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок;
неудовлетворительно - студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50%
задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в
освещении вопроса, а также выполнена не самостоятельно.]

Составитель ________________________ Н.Н. Григорьева
(подпись)



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ)

__________________
(наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
06.03.01 Биология профиль «Охотоведение»
(шифр и наименование направления подготовки (специальности)

Представленный фонд оценочных средств _____соответствует/не
соответствует____требованиям ФГОС ВО.

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля ___соответствуют/не
соответствуют____целями задачам реализации основнойобразовательной программы по
направлению подготовки (специальности) _____наименование направления
подготовки,_________соответствует/не соответствует_____целям и  задачамрабочей программы
реализуемой дисциплины (модуля).

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают/не
отвечают______основным принципам формирования ФОС, _____отвечают/не отвечают____
задачам профессиональной деятельности выпускника.

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов представлены в ______достаточном/не достаточном____ объеме.

Оценочные средства _______позволяют/ не позволяют_____ оценить
сформированностькомпетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля).

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
_____рекомендуется/не рекомендуется______  к использованию в процессе подготовки
____________________________________________________________________________ .

(бакалавров/специалистов по направлению)
(или Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств требует
доработки).

ФИО, должность, звание________________________________________________________
(подпись)

Дата


