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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная дисциплина (модуль) («Звероводство») предназначена  для  того,  чтобы   изучить  основы
клеточного звероводства при подготовке специалистов высшей квалификации по направлению подготовки
06.03.01 – «Биология», профиль Охотоведение.
В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины (модуля) является  формирования
фундаментальных и профессиональных знаний о биологии и хозяйственно-полезных особенностях клеточных
пушных зверей, необходимых специалистам в области Охотоведения, для правильной организации
разведения, выращивания и использования клеточных пушных зверей.
Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) решаются следующие задачи:
- изучение биологических особенностей клеточных пушных зверей;
- изучение особенностей разведения пушных зверей в неволе в условиях Севера;
- изучение вопросов кормления клеточных пушных зверей;
- изучение особенности племенной работы в звероводстве;
- изучение вопросов содержания пушных зверей в условиях  Севера;
- изучение вопросов рационального использования природных ресурсов.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:

Уровень 1 выполнять все задания самостоятельной работы студентов по плану из электронного методического пособия
на сайте, используя различные источники информации, в том числе электронные

Уровень 2 осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения работ
Уровень 3 находить свои ошибки в результате самопроверки, исправлять и дополнять из различных источников

информации
Уметь:

Уровень 1 находить в различных источниках информацию об истории клеточного звероводства Якутии
Уровень 2 анализировать в различных источниках информацию о народно-хозяйственном значении звероводства и об

основных периодах её развития в Якутии
Уровень 3 оценить роль звероводческих хозяйств в адаптации новых видов, типов и пород клеточных пушных зверей

Владеть:
Уровень 1 навыками обработки информации об истории звероводства Якутии из различных источников, в том числе

электронных
Уровень 2 навыками сопоставления, анализа, компоновки материала об истории звероводства Якутии
Уровень 3 навыками систематизации, сравнения, оценки информации о современных исследованиях в области

клеточного звероводства

ОПК-3: способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов

Знать:
Уровень 1 динамику численности клеточных пушных зверей в Якутии
Уровень 2 биологические особенности   клеточных пушных зверей
Уровень 3 этологические особенности разведения клеточных пушных зверей

Уметь:
Уровень 1 этологические особенности разведения клеточных пушных зверей
Уровень 2 дать оценку современным технологиям разведения клеточных пушных зверей
Уровень 3 описывать результаты современных научных исследований в клеточных пушных зверей

Владеть:
Уровень 1 современными методами экстерьерной оценки клеточных пушных зверей
Уровень 2 навыками идентификации клеточных пушных зверей
Уровень 3 навыками идентификации адаптированных клеточных пушных зверей

ПК-2: способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований
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Знать:
Уровень 1 Фиксировать и обсудить результаты полученной информации.
Уровень 2 Рассказать и описать результаты лабораторных исследований.
Уровень 3 Акцентировать и рецензировать полученную информацию.

Уметь:
Уровень 1 Интерпретировать и анализировать полученную информацию
Уровень 2 Применить на практике и сравнить полученную информацию
Уровень 3 Разработать план и классифицировать полученную информацию

Владеть:
Уровень 1 Составить   и определить ценность полученную информацию
Уровень 2 Разработать и произвести оценку полученную информацию
Уровень 3 Организовать и пересмотреть полученную информацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
2.1 Знать:

2.1.1 Знать основные физиологические понятия, процессы функционирования организма, механизмы регуляции функций
организма

2.2 Уметь:
2.2.1 Уметь применять знания в области биологических и физиологических закономерностей для мониторинга

окружающей среды. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

2.3 Владеть:
2.3.1 Готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу их результатов исследований.

Интерпретировать результаты физиологических исследований для оценки общего состояния организма.
Использовать теоретические знания и практические навыки при изучении дисциплины для решения
соответствующих профессиональных задач в смежных областях науки

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
3.1.1 Зоология
3.1.2 Морфология животных
3.1.3 Традиционные отрасли животноводства Севера

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

3.2.1 Охотничье законодательство
3.2.2 Технология и техники охоты
3.2.3 Товароведение и ветеринарно-санитарная экспертиза  продукции охотничьих хозяйств
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого
Недель 12

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 28 28 28 28
Практические 28 28 28 28
В том числе инт. 18 18 18 18
Итого ауд. 56 56 56 56
Контактная работа 56 56 56 56
Сам. работа 16 16 16 16
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 108 108 108 108

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.) 3 ЗЕТ

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ

ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание

Раздел 1. Характеристика пушных
зверей, разводимых в условиях
клеточного содержания

1.1 Введение.
История и современное состояние
звероводства. Роль и значение
специализированных хозяйств. Роль
науки и передового опыта в развитии
звероводства
Характеристика пушных зверей.
Особенности биологии пушных
зверей.
/Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 0

1.2 Изменение зверей в неволе.
Особенности биологии пушных
зверей /Ср/

6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 0

Раздел 2. Кормление пушных
зверей

2.1 Физиологические особенности
пищеварения.  /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.2 Физиологические особенности
пищеварения.  /Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.3 Потребность в питательных
веществах.  /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.4 Потребность в питательных
веществах.  /Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.5 Характеристика кормовых средств.
/Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2
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2.6 Характеристика кормовых средств.
/Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2

2.7 Характеристика кормовых средств.
/Ср/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.8 Нормирование кормления зверей.
/Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.9 Нормирование кормления зверей.
/Ср/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.10 Кормление в период размножения.
/Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.11 Кормление в период подготовки к
гону. /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2

2.12 Кормление лактирующих самок.
/Ср/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.13 Кормление племенного и товарного
молодняка. /Ср/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.14 Техника составления рационов.  /Лек/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.15 Организация кормовой базы
звероводства. /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.16 Анализ рациона для пушных зверей.
/Пр/

6 4 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

2.17 Организация кормовой базы
звероводства. /Ср/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

Раздел 3. Племенная работа.
3.1 Цели и задачи племенной работы.

/Лек/
6 2 ОК-7 ОПК

-3 ПК-2
Л1.1 Л2.2 0

3.2 Цели и задачи племенной работы.
/Ср/

6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

3.3 Генетические основы селекции. /Пр/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

3.4 Селекция в звероводстве.  /Лек/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

3.5 Селекция в звероводстве.  /Ср/ 6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

3.6 Зоотехнический учет в звероводстве.
/Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

3.7 Зоотехнический учет в звероводстве.
/Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 2

3.8 Анализ результата гона и щенения
клеточных зверей /Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

Раздел 4. Система содержания и
механизация звероферм
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4.1 Производственные сооружения
зверофермы /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 2

4.2 Механизация при приготовлении
кормосмеси, поении зверей, уборки
навоза. /Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

Раздел 5. Частное звероводство
5.1 Лисоводство.  /Лек/ 6 2 ОК-7 ОПК

-3 ПК-2
Л1.1 Л2.1 Л2.2 2

5.2 Лисоводство /Пр/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2

5.3 Лисоводство /Ср/ 6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

5.4 Песцеводство.  /Лек/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

5.5 Песцеводство /Пр/ 6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2

5.6 Песцеводство /Ср/ 6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

5.7 Перспективные виды для освоения в
звероводстве Севера /Лек/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.1 Л2.2 0

5.8 Перспективные виды для освоения в
звероводстве Севера /Пр/

6 2 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 2

5.9 Перспективные виды для освоения в
звероводстве Севера /Ср/

6 1 ОК-7 ОПК
-3 ПК-2

Л1.1 Л2.2 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Система  контроля  за  ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания  данной дисциплины включает
следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня овладения студентами учебного
материала в течение семестра. К формам  текущего контроля относятся: опрос, тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты  являются основанием для выставления
оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка    уровня    освоения    материала    по  самостоятельным  разделам
дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.  Проводится  два   промежуточных  контроля  в  семестр.
В  качестве  форм контроля     применяют      коллоквиумы,       контрольные       работы,    самостоятельное
выполнение  студентами домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),  тестирование  по материалам дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в форме зачета (экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает в
себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания;
- 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;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины как приложение.

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных материалов, методик и процедур,
предназначенных для определения соответствия или несоответствия уровня достижений обучающихся планируемым
результатам обучения. ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения, предметной области, быть
достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.
При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, практике необходимо определить
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этапы формирования компетенций, формы контроля, показатели и критерии оценивания сформированности компетенции
на различных этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Балакирев Н. А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей Москва: Лань, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ильина Е. Д., Соболев
А. Д., Чекалова Т. М.,
Шумилина Н. Н.

Звероводство: учебник для студентов высших учебных
заведений по специальности "Зоотехния"

Санкт-Петербург: Лань, 2004

Л2.2 Балакирев Н. А.,
Перельдик Д. Н.

Кормление плотоядных пушных зверей: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Зоотехния"

Москва: КолосС, 2010

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.2
7.3.1.3 П 1. MathCAD,
7.3.1.4 П 2. Автокод,
7.3.1.5 П 3. Adobe Photoshop,
7.3.1.6 П 4. Corel draw
7.3.1.7 П 5. Компас
7.3.1.8 П 6. VBasic 6
7.3.1.9 П 7. Visual FoхPrо 7.0

7.3.1.10 П 8. Delphi 6

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.2 С 1. справочно- правовая система Консультант Плюс, версия Проф;
7.3.2.3 С 2. ru.wikipedia;
7.3.2.4 С 3. slovari.yandex.ru;
7.3.2.5 С 4. справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/;
7.3.2.6 С 5. федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/;
7.3.2.7 С 6. федеральный образовательный порталhttp://ecsocman.hse.ru/;

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.214 аудитория:Видеопроектор, персональный компьютер,  таблицы, плакаты, учебные видеофильмы, демонстративные
материалы, муляжи, шкурки пушных зверей – норки, с\ч лисиц,  снежной лисицы, песцов, чучела пушных зверей, ГУП
«Сахабулт».

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Черкашина А.Г. Методические указания и задания для выполнения лабораторно-практических заданий, 2014
Черкашина А.Г. Методические указания к самостоятельной работе студентов и вопросы для самопроверки,2014
Черкашина А.Г. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий, 2014
Черкашина А.Г. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке знаний, 2014

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На территории Якутской
государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, выделены места для
парковки автотранспортных средств инвалидов.
В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений
потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
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•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам
с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у
дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.
Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр для просмотра Levenhuk Wise
8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-tv”, возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки,
микрофон), компьютерная техника в оборудованных классах, учебные аудитории с мультимедийной системой с
проектором, аудиторий с интерактивными досками в аудиториях.
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются: система дистанционного обучения
Moodle, учебные пособия, методические указания в печатной форме, учебные пособия, методические указания в форме
электронного документа.
В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-физкультурном корпусе имеются пандусы с
кнопкой вызова в соответствие требованиями мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ.  Главный учебно-лабораторный корпус
оборудован лифтом.
В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК С100, облегчающие передвижение
и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским директивам. По просьбе студентов, передвигающихся в
кресле-коляске возможно составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по
академии – на одном этаже, в одном крыле и т.д.
Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения инвалидам по зрению
направления движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях на пути следования.
Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для них объектов, изображенных
на знаках общественного назначения и наличии препятствия.
В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные уборные переоборудованы для
всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с выходом на дежурного вахтера.
Адаптация образовательных программ и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в вариативную
часть образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и
электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение
мест прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, возможно применение  звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть установлена с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на
организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе: http://4portfolio.ru Веб-
портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который позволяет не только собирать, систематизировать, красочно
оформлять, хранить и представлять коллекции работ зарегистрированного пользователя (артефакты), но и реализовать при
этом возможности социальной сети. Интерактивность веб-портфолио обеспечивается возможностью обмена сообщениями,
комментариями между пользователями сети, ведением блогов и записей. Посредством данных ресурсов студент имеет
возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте академии курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры
решения задач, задания для практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий,
учебно-методические пособия). Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой
дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.
Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения. Комплексное сопровождения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется
организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в
организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических
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задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти вопросы решаются совместно с
кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспитательной и по учебной работе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  удаленными  ресурсами электронно-
библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети Internet:
- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о создании «Информационного
консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям №033/16 от 02 августа 2016;
- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС
№126 от 22 августа 2016;
- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки Elibrary.ru;
- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук
«Университетская информационная система РОССИЯ».
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества.
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации
обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины __Звероводство_____,
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 Visual Testing Studio 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» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ОК-7
Способностью к
самоорганизации
и самообра -
зованию.

I этап
формирования

Знает: выполнение, осуществление
самоконтроля, самостоятельной работы

Умеет:находить, анализировать различных
источников информаций

II этап
формирования

Владеть:навыками обработки информаций,
анализов, результатов

ПК – 2
Способностью
применять на
практике приемы
составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт
и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять
результаты полевых
и лабораторных
биологических

I этап
формирования

Знает: Фиксировать,  обсудить,  рассказать
результаты полученной информации.

Умеет: Интерпретировать и анализировать
полученную информацию.

II этап
формирования

Владеть: Составить   и определить ценность ,
произвести оценку полученной информации

ОПК – 3
Способностью

I этап
формирования

Знает: динамику численности клеточных
пушных зверей в Якутии



понимать базовые
представления о
разнообразии
биологических
объектов, значение
биоразнообразия
для устойчивости
биосферы,
способностью
использовать
методы
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических
исследований

Умеет: описывать результаты современных
научных исследовании;

II этап
формирования

Владеть: навыками применять современными
методами индентификации клеточных зверей

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

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК – 2 Способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать
получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических
исследований.
ОПК – 3 Способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать
методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических исследований.

Не освоены

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

0 – 60
Неудовлетво

рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

выполнять все задания самостоятельной работы
студентов по плану из электронного методического
пособия на сайте, используя различные источники
информации, в том числе электронные;
Фиксировать и обсудить результаты полученной
информации;
динамику численности клеточных пушных зверей в
Якутии;

75 – 61
Удовлетвори

тельно
(зачтено)

Уметь:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

находить в различных источниках информацию об
истории клеточного звероводства Якутии;
Интерпретировать и анализировать полученную
информацию;



этологические особенности разведения клеточных
пушных зверей;

Владеть:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

навыками обработки информации об истории
звероводства Якутии из различных источников, в том
числе электронных;
Составить   и определить ценность полученную
информацию;
современными методами экстерьерной оценки
клеточных пушных зверей;

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

осуществлять самоконтроль до, в ходе и после
выполнения работ ;
Рассказать и описать результаты лабораторных
исследований;
биологические особенности   клеточных пушных
зверей;

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

анализировать в различных источниках информацию
о народно-хозяйственном значении звероводства и
об основных периодах её развития в Якутии;
Применить на практике и сравнить полученную
информацию;
дать оценку современным технологиям разведения
клеточных пушных зверей;

Владеть:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

навыками сопоставления, анализа, компоновки
материала об истории звероводства Якутии;
Разработать и произвести оценку полученную
информацию;
навыками идентификации клеточных пушных
зверей;

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения в условиях неполной определенности, при
недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении;

Знать:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

находить свои ошибки в результате самопроверки,
исправлять и дополнять из различных источников
информации ;
Акцентировать и рецензировать полученную
информацию;
этологические особенности разведения клеточных
пушных зверей;

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

оценить роль звероводческих хозяйств в адаптации
новых видов, типов и пород клеточных пушных
зверей;
Применить на практике и сравнить полученную
информацию;
описывать результаты современных научных
исследований в клеточных пушных зверей;

Владеть:
ОК-7

ПК – 2
ОПК-3

навыками систематизации, сравнения, оценки
информации о современных исследованиях в
области клеточного звероводства;
Организовать и пересмотреть полученную
информацию;



навыками идентификации адаптированных
клеточных пушных зверей;

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
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1 вариант
1.Какие породы лисиц вы знаете?
а) серебристо-черная          б) серебристая
в) вуалевая  г) платиновая  д) черно-бурая
2.Живая масса щенков песцов при рождении:
а) 16-20 в) 60-80     д) 200-300
б)100-120     г) 80-100
3.Размер зерновых и других сухих кормов в кормосмеси, не более:
а) 0,5 мм      в) 0,7 мм   д) 0,9 мм
б) 0,6 мм     г) 0.8 мм

4.Плодовитость средняя у соболя ?
а) 2              в) 4           д) 6
б) 3             г) 6

5.Средняя живая масса самки лисицы ?
а) 4-5        в) 6-7         д) 8-9
б) 5-6        г) 7-8

6.Источник какого витамина дрожжи ?
а) А           б) вит. С     д) вит.Е

б) вит. гр.В  г) вит.К
7.Размер племенного ядра в лисоводстве и песцеводстве, не менее:
а) 10 %    б) 15 % в) 20 % г) 25 % д) 30 %

8. По скольки балльной системе оцениваются бонитировочные показатели :
а) 3 б        б) 5 б     в) 7 б    г) 9 б     д) 10 б
9. Какой должна быть ширина серебристого кольца у с/ч лисицы для оценки окраски в 5 баллов:
а) 10-15 мм  б) 6-10 мм     в) более 15 мм   г) 5-10  д) до 5 мм

10. Какие песцы разводятся в клеточных условиях :
а) белые       б) голубые      в) белые и голубые

2 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1. Какие породы песца вы знаете ?
а) голубой           в) вуалевый                    д) белый
б) серебристый   г) серебристо-черный

2.Лисицы и песцы достигают половой зрелости в возрасте:
а) 3-4 мес.         в) 12-14 мес.   д) 1,5 годам
б) 9-11 мес.       г) 15-16 мес.

3.Продолжительность нормальных родов:
а) 0,5 - 1 час     в) 1-1,5 ч         д) 3-3,5 часа
б) 2-2,5 часа     г) 2-2,5 часа

4. Плодовитость средняя у норки:



а) 2-3                 в) 4-5              д) 6-7
б) 3-4                 г) 5-6

5.Высота остевого волоса средневолосовой лисицы:
а) 61-70             в) 71-72          д) 73-74
б) 70-71             г) 72-73

6.Источник какого витамина рыбий жир:
а) А                   в) А и Д          д) Д и В
б) Д г) С и Д

7. Средняя длина тела самца песца:
а) 60-62             в) 64-66           д) 68-70
б) 62-64             г) 66-68

8. Какие  корма являются основным источником углеводов:
а) рыбные        в) субпродукты    д) дополнительные
б) зерновые     г) молочные

9. При каком % серебристости лисица выбраковывается:
а) менее 100 %  б) менее 75 %   в) менее 50 %   г) менее 25 % д) от 50-75 %
10. У какого из клеточных пушных зверей наиболее ярко выражен половой диморфизм :
а) лисиц      б) песцов   в) норок     г) соболей   д) нутрий

3 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1.Какие породы норок вы знаете ?
а) черная стандартная       в) белая         д) сапфировая
б) коричневая стандартная  г) голубая

2.Полигамия в стаде лисиц и песцов ?
а) 1 : 1         в) 1 : 4 -5   д) 1 : 10
б) 1 : 2 -3    г) 1 : 6- 7
3.Наиболее интенсивно наблюдается обмен веществ у лисиц и песцов:
а) зимой      в) летом
б) весной    г) осенью
4.Сколько признаков оценивается при бонитировке лисиц и песцов :
а) 2             в) 4        д) 6
б) 3            г) 5
5.Наиболее желательный по цвету остевой волос у лисиц:
а) сплошь пигментированный       в) платиновый
б) серебристый                                г)седой

6.Что такое темпония ?
а) корм в) вздутие живота             д) производ. период
б) вид зверя            г) инфекционная болезнь

7. Средняя длина тела самки песца:
а) 54-56  б0 56-58     в) 58-60    г) 60-62   д) 62-64
8.Сколько раз за время использования песцов и лисиц проводится бонитировка:
а) 2  б) ежегодно  в) один   г) три     д) четыре
9) Какие дополнительные признаки оцениваются у лисицы при бонитировке:
а) длина ости    в) вуаль    в) вуаль и длина ости
г) ширина серебр. кольца  д) ширина серебр. кольца и вуаль
10. Что более желательно у серебристого песца:
а) отсутствие серебра  б) 20 %   в) 50 %   г) 75 %     д) 100 % серебро

4 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3



1.Какие породы соболей вы знаете ?
а) черный клеточный            в) рыжий клеточный   д) голубой клеточный
б) коричневый клеточный    г) серый клеточный

2.Продолжительность беременности у лисиц и песцов :
а) 30-40 дней        в) 60-63 дня           д) 99 дней
б) 51-52 дня         г) 80-82 дня

3.Сколько производственных периодов в звероводстве:
а) 1                        в) 5
б) 3                        г) 7

4.Сколько классов по итогам бонитировки:
а) 2                        в) 7
б) 5                        г) 8

5.Наиболее желательный  % серебристости у серебристо-черных лисиц:
а) 60 %               в) 80 %      д) 100 %
б) 70 %               г) 90 %

6.Профилактика краснолапости во время беременности:
а) вит. А             в) вит. Д                        д) углевод.корма
б) вит. С             г) мин. вещества
7.Средняя живая масса самца песца:
а) 5-6                  в) 7-8          д) 9-10
б) 6-7                 г) 8-9

8.Сколько раз за время использования соболей проводится бонитировка :
а) 1                    в) 3             д) ежегодно
б) 2                   г) 4

9. С какой точностью определяют  % серебристости :
а) 5-10 %          в) 20-30 %  д) 30-40 %
б) 10-20 %       г) 20-25%

10.Как называется ряд клеток под общим навесом :
а) домик         в) сарай        д) клетка
б) сетка           г) шед

5 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1.Сколько нужно белка пушным зверям отряда хищных для нормального роста, развития и
размножения ?
а) 10 %      б) 20 %    в) 30 %   г) 70 %  д) 80 %

2.Пушновит - это ?
а) мясной корм        в) рыбный корм                           д) источник мин. в-ва
б) молочный корм   г) поливитаминный препарат

3.Плодовитость - это количество ?
а) живых                  в) живых и мертвых
б) мертвых

4.Средняя длина тела у самца лисицы :
а) 60-70             в) 72-74         д) 76-80
б) 70-72             г) 74-76

5.Сколько продолжается молочный период у щенков лисиц, песцов :
а) 20-30             в) 40-45        д) 50-55
б) 30-40             г) 45-50

6.Средний размер отбраковки лисиц и песцов :
а) 10-20             в) 30-40        д) 50-60
б) 20-30             г) 40-50

7. Когда звери имеют наименьшую живую массу:
а) весной          в) осенью
б) летом           г) зимой



8.Какие оттенки желательны в окраске песца :
а) серые           в) синие              д) голубые
б) буроватые   г) коричневые

9.У каких зверей размер определяется по живой массе:
а) песцов   б)лисиц     в) норок, соболей и нутрий

10)Тепловой коэффициент жира, ккал.
а) 6,3    б) 7,3  в) 8,3   г) 9,3  д) 10,3 ккал

6 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1.Какова длина кишечника у лисиц и песцов ?
а) 1 : 2           б) 1 : 3  в) 1 : 4  г) 1 : 15  д) 1 : 30
2.Размер мясо -рыбных кормов в кормосмеси, мм :
а) 1               б) 3        в) 5  г) 7   д) 9
3.Плодовитость средняя у лисиц:
а) 3-4           б) 4-5      в) 5-6      г) 6-7
4. Средняя длина тела самки лисицы:
а) 66-68      б) 68-70   в) 70-72  г) 74-76
5. С какого возраста начинают подкармливать щенков лисиц и песцов ?
а) с рождения      б) 10-14 дн.возр.  в) 18-20 дн.возр. г) 20-24 дн.возр.
д) 30 дн.возр.
6. Средний размер отбраковки соболей ?
а) 5-10    б) 10-15    в) 15-20   г) 20-25        д) 25-30
7. Срок племенного использования лисиц и песцов:
а) 4-5   б) 5-6     в) 6-7  г) 2-3   д) 3-4
8.Какой оттенок основного окраса наиболее желателен у с/ч лисиц:
а) черный       б) голубой  в)синий     г) иссиня-черный  д) черный
9. В каком случае зверь будет отнесен к 7 классу :
а) при наличии оценки в 2 балла
б) при наличии оценки в 1 балл
в) при наличии оценки в 3 балла
10. Тепловой коэффициент белка, ккал:
а) 3,5  б) 4,0    в) 4,5    г) 5,0   д) 5,5

7 вариант
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1.Живая масса щенков лисиц при рождении:
а) 10-20        б) 30-40 в) 60-80          г) 80-100            д) 200-30
2.Размер овощных кормов в кормосмеси, не более:
а)0,5 - 1 мм    б) 1-1,5 мм  в) 1,5-2,0 мм г) 2,0-2,5 мм д) 2,5-3 мм
3.Плодовитость средняя у песца:
а) 5-7   б) 3-9   в) 8-11   г) 10-13  д) 11-14
4. Средняя живая масса самца лисицы :
а) 3-4   б) 4-5,5  в) 5,5-7  г) 6-8   д) 7-9
5.С какого возраста щенкам можно давать менее полноценные корма :
а) с рождения   б) с 2 нед. возр  в) с 3 мес.  г) с 4 мес. д) с 5 мес.

6.Кол-во лисиц и песцов старше 5-6 лет в стаде:
а) 5-10 %    б) 10-15    в) 15-20            г) 20-25        д) 25-30
7. Профилактика кровотечений и кровоизлияний:
а) вит. А  б) вит. С в) вит. Д  д) вит. К  д) вит. Е
8. Какие участки тела являются основными для оценки при бонитировке лисиц:



а) спина      б) бока  в) спина и бока  г) брюшко  д) спина, бока и брюшко
9. В каком случае лисица будет отнесена к 1 классу :
а) при наличии 4 баллов по всем признакам
б) при наличии 5 баллов по всем признакам
в) при наличии 1 балла по все признакам
10. Тепловой коэффициент БЭВ, ккал:
а) 3,1        б) 4,1         в) 5,1           г) 6,1   д) 7,1

Критерии оценивания тестовых заданий по 4-х балльной шкале:

9-10 правильных ответов – оценка 5
7-8 правильных ответов – оценка 4
5-6 правильных ответов – оценка 3

Ниже 5 правильных ответов оценка 2

Правильные ответы на вопросы тестовых заданий
Вариант
Вопрос

I II III IV V VI VII

1 а б,в а,б а д в г

2 в б в б г в б
3 г в в в в в в
4 б г б г в б в
5 б а б д в в в
6 б в в б б б а
7 г в в в б а г
8 б б в д а г д
9 а в д а в а б
10 б в д г г в б

Перечень экзаменационных вопросов
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3
1. Роль и значение клеточного звероводства в животноводстве Якутии.
2. Система содержания пушных зверей.
3. Морфологические особенности пушных зверей.
4. Анатомические особенности в строении скелета.
5. Особенности пищеварения у пушных зверей.
6. Особенности роста и развития пушных зверей. Высокая интенсивность роста.
7. Сезонные изменения в обмене веществ.
8. Линька волосяного покрова
9. Сезонность размножения и особенность строения репродуктивных органов.
10. Кормление клеточных пушных зверей.
11. Причины возникновения прижизненных дефектов, вызванных нарушением кормления.
12. Организация кормовой базы звероводства в РС (Я).
ПК – 2
ОПК-3
13. Определение и содержание понятия «племенная работа».
14. Зверохозяйство – фабрика по производству пушнины.
15. Стадо – управляемая популяция.
16. Цели и задачи природы и селекционера.
17. Основные положения генетики.
18. Методы разведения. Чистопородное разведение. Разведение по линиям и семействам.
19. Инбридинг.



20. Виды скрещивания в звероводстве.
21. Подбор родительских пар.
22. Племенной учет.
23. Планирование племенной работы.
24. Методы оценки.
25. Сроки отбора.
26. Комплектование основного стада.
27. Лисоводство.
28. Воспроизводительная способность лисиц.
29. Песцеводство.
30. Бонитировка лисиц
31. Бонитировка песцов.
32. Определение зрелости волосяного покрова, сроки и методы убоя зверей.
33. Сортировка шкурок лисиц.
34. Сортировка шкурок песцов.
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3
35. Техника составления рационов.
36. Анализ рациона для пушных зверей.
37. Кормление зверей в период подготовки к гону.
38. Кормление зверей в период гона.
39. Кормление зверей в период беременности и лактации.
40. Кормление зверей в период выращивания молодняка.
41. Потребность в протеине.
42. Потребность в углеводах.
43. Потребность в жирах.
44. Потребность в минеральных веществах.
45. Потребность в витаминах.
46. Добавочные корма.
47. Корма животного происхождения.
48. Корма растительного происхождения.

Критерии оценивания экзамена. Экзамен предусматривает комплексную проверку
освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Студенту предоставляется время на
подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять
нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических
заданий.

Примерные темы рефератов
ОК-7
ПК – 2
ОПК-3

1. Особенности размножения соболей.
2. Новые БАВ используемые в звероводстве.
3. Новые корма, используемые в звероводстве.
4. Кормовые средства для пушных зверей.
5. Технология убоя зверей и первичная обработка шкурок.
6. Аукционы и выставки пушнины.
7. Научные центры по проблемам звероводства.
8. Биоэтика в звероводстве.
9. Перспективные виды для освоения в звероводстве.
10. Характеристика кормовых средств и их подготовка к скармливанию.
11. Товарные качества и пороки шкурок.
12. Охрана окружающей среды в звероводстве.
13. Разведение ондатры.



14. Разведение бобров.
15. Неблагополучные щенение и его причины у пушных зверей.
16. Биологические ритмы у зверей.
17. Физиология размножения пушных зверей.
18. Рост и развитие молодняка пушных зверей.
19. Возрастная изменчивость волосяного покрова.
20. Сезонная изменчивость волосяного покрова.
21. Строение шкурки пушных зверей.
22. Разведение соболей.
23. Разведение хорьков.
24. Кормление соболей.
25. Кормление норок.
26. Кормление хорьков.
27. Кормление песцов и лисиц.
28. Кормление енотовидных собак, шиншилл, сурков.
29. Особенности кормления плотоядных зверей.
30. Особенности кормления грызунов.

Критерии оценивания: Соответствие содержания теме. Глубина, полнота раскрытия
темы. Логика изложения материала. Терминологическая четкость. Уровень навыков
самостоятельной работы с литературой. Соблюдение требований к оформлению работы.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности:
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценка 1 – реферат не представлен.

Примерные темы курсовых работ
Не предусмотрены.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Промежуточная аттестации проводится в конце ___ семестра и завершает изучение
дисциплины _Звероводство_______________ (или какой-то ее части) в такой форме, как защита
курсового проекта (работы), зачета по дисциплинам (модулям), экзамена, дифференцированного
зачета по дисциплине (модулю), который проводиться в устной или письменной формах, в форме
контрольного тестирования.

Возможен вариант, когда промежуточная аттестация проводится по результатам
текущего контроля.



Промежуточная аттестация заочной формы обучения включает выполнение контрольных
работ.

Время выполнения заданий _________. (указывается, за какое время студент должен
выполнить задание: 1 час, 1неделя…).

Проведение промежуточной аттестации успеваемости студентов проводится с
использованием ИС Visual Testing Studio и Moodle (moodle.ysaa.ru).

В соответствии с действующим Положением для проведения промежуточной аттестации
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования: бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА оценка знаний, умений и навыков
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы по 100-балльной шкале.

Для оценки результата сдачи студентом курсового экзамена и дифференцированного зачета
используются отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для
оценки результата сдачи студентом курсового зачета используются отметки «зачтено» и «не
зачтено».

Рейтинговый регламент устанавливает следующее соотношение между оценками в баллах и
их числовыми эквивалентами. Перевод балльных оценок в академические отметки по
экзаменационным дисциплинам производится по следующей шкале:

- От 91 до 100 баллов общего рейтинга - «отлично» - теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному;

- От 76 до 90 балла - «хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое;

- От 61 до 76 балла - «удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические компетенции
в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных задач
выполнено, в них имеются ошибки;

- Менее 61 баллов - «неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к минимальному.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

_____________________________________
(наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
_____________________________________________________________________________

(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____целям и задачам реализации основной образовательной программы по
направлению подготовки (специальности) _____наименование направления подготовки,
_________соответствует/не соответствует_____ целям и  задачам рабочей 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  сформированность
компетенции(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


