




1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина (модуль) Б1.8.В.14.05. Технология и техники охоты

предназначена для того,  чтобы знать приемы и методы добычи охотничье-промысловых

зверей и птиц, правила охоты, техника безопасности при организации и проведении охот.

В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины (модуля)

является знакомство студентов с технологией охоты,  формирование практических

навыков по технике охоты.

Исходя из цели, в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) решаются
следующие задачи:

- дать конкретные представления о биологии охотничьих животных, на базе

которой осуществляется длительная практика их использования;

- обозначить и создать представление  у студентов о сфере деятельности

охотоведа  в области охоты  и охотничьего хозяйства, как природопользовательной

отрасли;

- показать студентам, как и с помощью каких фундаментальных знаний в

области биологических и общественных дисциплин решаются прикладные вопросы

охраны и использования охотничьих животных.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ОПК -6 способность применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с

современной аппаратурой (ОПК-6)

Знать:

биологию охотничьих животных, видовые бонитеты, классификацию
охотничьих угодий, нормативно-правовые документы для
проектирования внутрихозяйственного устройства охотничьего
хозяйства;

Уметь:

проектировать внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства,
проводить инвентаризацию местообитаний охотничьих животных,
оценить их качество, проводить бонитировку охотничьих угодий,
рассчитывать оптимальную численность охотничьих животных,
пропускную способность охотхозяйства,  составлять карты бонитетов по
видам охотничьих животных, просчитывать экономические риски и
рентабельность ведения охотничьего хозяйства, обеспечить длительное и
рациональное использование охотничьих ресурсов;

Владеть:
представление об эксплуатации ресурсов охотничьих животных и
определении пропускной способности охотхозяйства, картографии.
Владеть методиками учета охотничьих животных.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Вариативная часть, дисциплины профиля: Б1.В.14.05
Технология и техники охоты

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить
предшествующие учебные дисциплины (модули):

3.1.1. Б1.В.14.04 Охотничье законодательство
3.1.1. Б1.В.ДВ.06.02  Современные технологии в охотоведении
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины

(модуля) необходимо как предшествующее:
Дисциплина (модуль) Б1.8.В.14.05.  Технология и техники охоты в
последующем связана и является необходимой при
Б) защите выпускной квалификационной работы (ВКР)

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

Семестр
(курс, семестр на курсе)

Семестр
(4 курс, 8

семестр на
курсе) Итого

Недель 25

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 30 30 30 30
Практические 30 30 30 30
В том числе инт.
Итого ауд. 60 60 60 60
Контактная работа 60 60 60 60
Сам. работа 48 48 48 48
Часы на контроль 36 36 36 36
Итого 144 144 144 144
Общая трудоемкость
дисциплины (з.е.) 4 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/
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Раздел 1. Введение. 8 ОПК-
6

1.1. Тема 1.1. Правила ведения
охотничьего хозяйства и охоты.
Особо охраняемые природные
парки (ООПП). /лекция/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

1.2. Основные систематики и
экологии промысловых
животных./практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.3.,
Л.1.2,
Л.2.2.

Раздел 2. Биология
промысловых животных.

8 ОПК-
6

2.1. Тема 2.1. Основы систематики и
экологии промысловых животных.
/лекция/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,Л

.2.2.
2.2. Тема 2.2. Основные виды

промысловых животных и
охотничье-промысловых птиц.
/лекция/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.
Л.3.1.

2.3. Основные систематики и
экологии промысловых
животных. /практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.3.,
Л.1.2,
Л.2.2.

3. Раздел 3. Основы
охотоведения.

8 ОПК-
6

3.1. Тема 3.1. Охотничьи угодья,
ресурсы, учет численности
птиц и зверей, регламентация
правил охоты на пушных
зверей, диких копытных
животных. /лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.,
Л.2.1.,
Л.2.2.

Учет численности
промысловых зверей и птиц.
/практика/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.,
Л.3.1.

4. Раздел 4. Орудия добывания
промысловых животных.

8 ОПК-
6

4.1. Тема 4.1. Охотничье оружие и
боеприпасы. Нарезные ружья.
Подбор патронов для нарезных ружей.

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.



Гладкоствольные ружья.
Подбор патронов для
гладкоствольных ружей.
Самоловные орудия промысла.
/лекция/

4.2. Самоловные орудия промысла.
Способы самоловного
промысла и его эффективность.
/практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.,
Л.3.2.

4.3. Снаряжение и жилище
охотника. /практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.
Л.3.2.

5. Раздел 5. Технология добычи
пушнины.

8 ОПК-
6

5.1. Тема 5.1. Технология промысла
пушнины. /лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

6. Раздел 6. Промысел диких
копытных животных.

8 ОПК-
6

6.1. Тема 6.1. Значение промысла
копытных в охотничьем хозяйстве.
/лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

6.2. Тема 6.2. Особенности
промысла лося. Охота на
марала и изюбря. Промысел
косули. Загонная охота на
кабана. /лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

Промысел диких копытных
животных. /практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

7. Раздел 7. Технология дичного
промысла.

8 ОПК-
6

7.1. Тема 7.1. Особенности
технологии дичного промысла.
Хранение дичи в местах
промысла. /лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

7.2. Тема 7.2. Промысел
водоплавающей дичи.
Промысел боровой дичи.
/лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,Л

.2.2.

7.3. Промысел водоплавающей
птицы. Особенности
технологии дичного
промысла./практика/

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.

8. Раздел 8. Технические
средства транспорта и связи
на участке промыслового
охотника.

8 ОПК-
6

8.1. Тема 8.1. Особенности
технической эксплуатации
маломерных судов и лодочных

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.



моторов. Технические приемы
работы на снегоходе.
Особенности использования
средств связи. /лекция/

9. Раздел 9. Охотничьи собаки и
санно-вьючные животные.

8 ОПК-
6

9.1. Тема 9.1. Охотничье
собаководство. Охота с лайкой.
Использование санно-вьючных
животных. Правила ТБ при
использовании вьючного, гужевого
и верхового транспорта на
охотничьем промысле. /лекция/

2 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.,
Л.3.3.

9.2. Особенности технической
эксплуатации маломерных
судов и лодочных моторов.

4 ОПК-
6

Л.1.1.,
Л.1.2,
Л.2.2.,
Л.3.3

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

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

Перечень
компетенций Содержание компетенций

ОПК -6 способность применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с

современной аппаратурой (ОПК-6)
Знать:

Уровень 1
(пороговый)

основные методы сбора биологической информации в природных и
лабораторных условиях; простейшее оборудование и материалы,
применяемые при изучении биологических объектов.

Уровень 2
(продвинутый)

методы изучения биологических объектов и систем; основные приборы и
приспособления, применяемые при изучении живых организмов и их
реакции на воздействие среды.

Уровень 3
(высокий)

устройства и приспособления для экспериментального изучения
биологических объектов в полевых и лабораторных условиях и способен
их применять; методы анализа получаемой информации с использованием
современного оборудования.

Уметь:
Уровень 1

(пороговый)
пользоваться лабораторным оборудованием; проводить простейшие
наблюдения в природе и лаборатории.

Уровень 2
(продвинутый)

пользоваться оборудованием, применяемым в биологических
исследованиях; проводить исследования индивидуально или в составе
группы.

Уровень 3
(высокий)

выбирать оптимальные методы сбора и получения биологической
информации, полевого материала

Владеть:
Уровень 1

(пороговый) основными методами в области изучения органического мира.



Уровень 2
(продвинутый)

навыками оценки состояния природных объектов; методами сбора и
обработки первичной научной информации.

Уровень 3
(высокий)

навыками применения основных  средств полевого и лабораторного
изучения биологических объектов и систем; навыками представления
полученных результатов, подготовки отчетов, публикаций

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень
компетенций,

уровень
освоения,

показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания Сумма баллов

ОПК -6

Не освоены

Неудовлетво
рительно

«2»
(не зачтено)

0 - 60

Уровень 1
(пороговый)

Удовлетвори
тельно «3»
(зачтено)

75 – 61

Знать ОПК-6:

основные методы сбора биологической
информации в природных и
лабораторных условиях; простейшее
оборудование и материалы,
применяемые при изучении
биологических объектов.

Уметь ОПК-6:
пользоваться лабораторным
оборудованием; проводить простейшие
наблюдения в природе и лаборатории.

Владеть ОПК-6: основными методами в области
изучения органического мира.

Уровень 2
(продвинутый)

Хорошо «4»
(зачтено) 90 – 76

Знать ОПК-6:

методы изучения биологических объектов
и систем; основные приборы и
приспособления, применяемые при
изучении живых организмов и их реакции
на воздействие среды.

Уметь ОПК-6:

пользоваться оборудованием,
применяемым в биологических
исследованиях; проводить исследования
индивидуально или в составе группы.

Владеть ОПК-6:
навыками оценки состояния природных
объектов; методами сбора и обработки
первичной научной информации.

Уровень 3
(высокий) Отлично «5»

(зачтено) 100 – 91
Знать ОПК-6:

устройства и приспособления для
экспериментального изучения
биологических объектов в полевых и



лабораторных условиях и способен их
применять; методы анализа получаемой
информации с использованием
современного оборудования.

Уметь ОПК-6:
выбирать оптимальные методы сбора и
получения биологической информации,
полевого материала

Владеть ОПК-6:

навыками применения основных  средств
полевого и лабораторного изучения
биологических объектов и систем;
навыками представления полученных
результатов, подготовки отчетов,
публикаций

6.3. 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

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

Предназначение промежуточной аттестации - оценить более крупные совокупности
знаний и умений, определенных профессиональных компетенций и сделать
административные выводы из этого в виде приказов о назначении стипендии, перевода на
следующий курс и пр. Возможен вариант, когда промежуточная аттестация проводится по
результатам текущего контроля.

Промежуточная аттестация заочной формы обучения включает выполнение
контрольных работ.

Перечень вопросов, выносимых на зачет (зачет не предусмотрен).

Перечень экзаменационных вопросов:

1. «Техника добывания» - основное понятие, предмет и метод. Значение для специалиста
хозяйства.

2. Основная литература по технике добывания охотничьих животных РФ
3. Научные  учреждение  РФ  работающие  по  изучению  и  совершенствованию

«техники
4. добывания», регулярные печатные издания в этой области.
5. Биологические основы «Техники добывания».
6. Особенности техники добывания в дореволюционной России.
7. Основные принципы запрета или жесткого регулирования орудий и способов охоты.
8. Гуманизация техники и технологии охоты.
9. Роль транспорта в технологии охоты.
10. Классификация орудий и способов охоты.
11. Классификация способов охоты (общей технологии).
12. Классификация орудий добывания (техники) охотничьих животных.
13. Понятия техники и технологии охоты (определение способа охоты).
14. Скрадывание. Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом способе.



15. Выслеживание. Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом способе.
16. Загон (Облавы). Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом способе.
17. Оклад. Разновидности и примеры охот.
18. Подкарауливание.  Определение термина.  Разновидности  охот, базирующихся  на

этом способе.
19. Заганивание, определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом способе.
20. Добывание из убежищ. Определение и примеры охот, базирующихся на этом способе.
21. Самоловный способ. Определение, основные черты
22. Орудия, действующие в присутствии охотника
23. Ловчие млекопитающие и охота с ними.
24. Ловчие птицы и охота с ними.
25. Охотничьи «подружейные» собаки, характер их работы, технология охоты с ними.
26. Сети и охота с ними.
27. Огнестрельное оружие
28. Производство охотничьего оружие в России и за рубежом.
29. Основные этапы совершенствования ручного огнестрельного оружия.
30. Классификация огнестрельного оружия (по Толстопяту и Штейнгольду)
31. Основные модели гладкоствольного, нарезного и комбинированного оружия.
32. Деление  охотничьего  оружия  в  зависимости  от  назначения,  требования  к  каждой

группе.
33. Основные  пути  решения  универсальности  охотничьего  оружия  и  современное

тенденции его совершенствования.
34. Дульные сужения и расширение гладкоствольных ружей.
35. Внутренняя и внешняя баллистика дробного и нарезного оружия.
36. Понятие  о  «питче»,  балансе  и  посадистости  ружья,  коэффициенты  баланса  и

посадистости.
37. Пули для дробового ружья. Основные типы, модели, их достоинства и недостатки.
38. Номера дроби и картечи по ГОСТам, их назначение.
39. Охотничьи патроны для нарезного оружия.
40. Эксплуатационные качества боеприпасов к нарезному оружию (дальность, точность,

убойность) и их зависимость от навески, конструкции пули, калибра.
41. Элементы боя и пристрелка дробового оружия.
42. Капсюли и гильзы для дробового оружия.
43. Дымный и бездымный пороха.
44. Энергия, необходимая для поражения различных видов животных из дробового и
45. нарезного оружия.
46. Обездвиживающее вещества, перспективы применения
47. Оружие действующее в отсутствии охотника.
48. Ущемляющие самоловы, классификация и общая оценка.
49. Способы установки капканов без приманки. Давящие капканы и чеканы.
50. Ущемляющие капканы.
51. Кулемки  и  кряжи.  Классификация  и  общая  оценка самоловов,  давящих  своей

тяжестью.
52. Пасти (слопцы).
53. Классификация и общая оценка самоловных петель.
54. Петли самоловные, простые ~ одиночные.
55. Петли самоловные простые - групповые, и автоматические.



56. Живоловящие самоловы, основные типы, современное значение, верши (морды) на
ондатру.

57. Самоловы убивающие нанесением ран, основные типы, общая оценка.
58. Крючковые самоловы на ондатру.
59. Отравляющие и снотворные вещества.
60. Эффективность орудий и способов охоты.
61. Оценка эффективности орудий и способов охоты (критерий эффективности).
62. Методика хозяйственной оценки самоловов: постановки опыта, регистрация и

обработка материала.
63. Основные и дополнительные показатели оценки эффективности орудий добывания.
64. Кормовые приманки и их роль в самоловном промысле.
65. Пахучие приманки и их роль в самоловном промысле.
66. Охотничье снаряжение.
67. Добывание песца.
68. Добывание соболя и куницы.
69. Добывание лесных копытных животных.
70. Добывание волка.
71. Добывание зайцев.
72. Добывание белки.
73. Добывание степных копытных животных.
74. Добывание водоплавающей дичи.
75. Добывание северного оленя.
76. Добывание белой куропатки.
77. Добывание норки, выдры и бобра.
78. Добывание крота, сурка, суслика.
79. Добывание колонка и горностая.
80. Добывание медведя.
81. Добывание боровой дичи

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

формирования компетенций

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».

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-
рейтинговой системы в 100-балльной шкале с целью повышения мотивации обучающихся
к освоению образовательных программ высшего образования путем более высокой
дифференциации оценки их учебной деятельности.

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:

- «отлично» - от 91 до 100 баллов общего рейтинга - 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;



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

- «удовлетворительно» - 61 до 76 балла - 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;

- «неудовлетворительно» - менее 61 баллов - 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.

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 Кол-во

Л.1.1. Андреев М.Н., Краев Н.В.,
Краева В.Н.

Производственный
охотничий контроль

Издательство
"Лань"
2018

ЭБС

Л.1.2. Мальков Ю.Г., Чешуин Е.Н.

Организация
охотничьего

хозяйства: учебное
пособие

Поволжский
государственн

ый
технологически
й университет,

2016

ЭБС

Л.1.3. Мартынов Е.Н., Масайтис
В.В., Гороховников А.В.

Охотничье дело.
Охотоведение и

охотничье хозяйство

Издательство
"Лань", 2014 ЭБС

7.1.2. Дополнительная литература

Л.2.1. Машкин В.И.

Методы изучения
охотничьих и
охраняемых

животных в полевых
условиях

Издательство
"Лань", 2013 ЭБС

Л.2.2. Машкин В.И. Ресурсы животного
мира

Издательство
"Лань", 2017

ЭБС

7.1.3.Методические разработки



Л.3.1. Мартынов Е.Н.

Лабораторный
определитель птиц и

млекопитающих:
методические

указания

Санкт-
Петербургский

государственный
лесотехнический

университет
имени С.М.

Кирова, 2012

ЭБС

Л.3.2.
Мартынов Е.Н.,

Гороховников А.В.,
Масайтис В.В.

Основы
охотоустройства:

методические
указания

Санкт-
Петербургский

государственный
лесотехнический

университет
имени С.М.

Кирова, 2012

ЭБС

Л.3.3. Смолиговец Н.С. Охотничья кинология.
Учебное пособие 2013 ЭБС

СОГЛАСОВАНО

Заведующая научной библиотекой _____________________
/________________________

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Перечень электронных ресурсов:
Э 1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

http://rucont.ru/collections/1122;
Hthttp://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;http://e.lanbook.com;

Э 2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
Э 3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
Э 4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
Э 5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
Э 6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
Э 7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;

;

Э 8.

Электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других гуманитарных наук «Университетская
информационная система РОССИЯ».

Э 9. Moodle.ysaa/ru

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

П 1. MathCAD,
П 2. Автокод,
П 3. Adobe Photoshop,



П 4. Corel draw
П 5. Компас
П 6. VBasic 6
П 7. Visual FoхPrо 7.0
П 8. Delphi 6

7.3.2. Перечень информационных справочных систем

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

7.3.3. Материально-технической база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

При обучении по дисциплине 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.

Для обучающихся лиц предоставляются:
- методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей рабочей

программы);
- методические указания в форме электронного документа (раздел 12. настоящей

рабочей программы);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).

- учебные аудитории для занятий лекционного, практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 4.406, 4.407;

- для самостоятельной работы 4.309 (компьютерный класс);
- лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 4.213;
- помещение  для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования в 4.103;

8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

«Методические указания по подготовке к практическим занятиям для студентов по
направлению подготовки 06.03.01–«Биология» определяют общие требования, правила и
организацию проведения практических работ с целью оказания помощи обучающимся в
правильном их выполнении в объеме определенного курса или его раздела в соответствие
с действующими стандартами (Moodle.ysaa/ru- ВО бакалавриат, 06.03.01–«Биология»,,
очное или заочное обучение, курс Судебная ВСЭ).

«Методические указания по самостоятельной работе и задания для контрольной
работы студентов  по направлению подготовки 06.03.01–«Биология» предназначены для
выполнения самостоятельной и контрольной работы в рамках реализуемых основных
образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (Moodle.ysaa/ru- ВО



бакалавриат, 06.03.01–«Биология», очное или заочное обучение, курс Технология и
техники охоты ).

9. Условия реализации учебной дисциплины для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Образовательные технологии.

С целью оказания помощи в обучении студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
применяются образовательные технологии с использованием универсальных,
специальных информационных и коммуникационных средств.

Для основных видов учебной работы применяются:
Контактная работа:
- лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных
методов обучения), лекция с применением дистанционных технологий и привлечением
возможностей Интернета;

- практические  и лабораторные занятия - рефераты, доклады, дискуссии,
тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, эксперименты и т.д.

- семинарские занятия – социально-активные методы (тренинг, дискуссия,
мозговой штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные
технологии и привлечение возможностей Интернета);

- групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах,
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;

- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа
с лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная
поддержка и стимулирование, дистанционные технологии.

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме
тестирования, электронных тренажеров. В качестве самостоятельной подготовки в
обучении используется - система дистанционного обучения Moodle.

Самостоятельная работа:
- работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты;
- реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические,

творческие самостоятельные работы;
- проектные работы;
- дистанционные технологии.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для

консультаций и выполнения заданий.

9.2. Специальное материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение

При обучении по дисциплине 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.

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;
- версия сайта академии http://www.ysaa.ru/ для слабовидящих.



Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются:
- аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон): 4.309;
- компьютерная техника в оборудованных классах 4.309;
- учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором 4.406, 4.206;
- аудитория с интерактивной доской в аудитории 4.407;
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

предоставляются:
- система дистанционного обучения Moodle;
- учебные пособия, методические указания в печатной форме (раздел 11. настоящей

рабочей программы);
- учебные пособия, методические указания в форме электронного документа (раздел

12. настоящей рабочей программы);

9.3. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль результатов обучения осуществляется в процессе проведения
практических   занятий,  лабораторных  работ, выполнения  индивидуальных работ и
домашних заданий (пункт 4. настоящей рабочей программы).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ имеются фонды оценочных средств в ИС
«Тестирование».

Формы и сроки проведения рубежного контроля определяются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.), и может проводиться в несколько этапов.

При необходимости,  предоставляется дополнительное время для подготовки
ответов на зачете или экзамене, аттестация проводится в несколько этапов (по частям),
во время аттестации может присутствовать ассистент, аттестация прерывается для приема
пищи, лекарств, во время аттестации используются специальные технические средства.

10. Приложение

10.1. Конспект лекций.
10.2. Учебная программа дисциплины.
10.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю.)
10.4. Методические рекомендации для студентов по балльно-рейтинговой оценке
знаний.
10.5. Материалы по активным и интерактивным формам проведения занятий.
10.6. Методические указания по выполнению практических работ.
10.7. Методические указания по выполнению контрольных работ.
10.8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов.
10.9. Материалы по условия реализации учебной дисциплины для студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации
обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины Б1.8.В.14.05.
Технология и техники охоты, представляет собой совокупность знать приемы и методы
добычи охотничье-промысловых зверей и птиц, правила охоты, техника безопасности при
организации и проведении охот.
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

ОПК-6 I этап
формирования

Знает: - основные методы сбора
биологической информации в природных и
лабораторных условиях; простейшее
оборудование и материалы, применяемые при
изучении биологических объектов;
- методы изучения биологических объектов и
систем; основные приборы и приспособления,
применяемые при изучении живых организмов
и их реакции на воздействие среды;
устройства и приспособления для
экспериментального изучения биологических
объектов в полевых и лабораторных условиях и
способен их применять; методы анализа
получаемой информации с использованием
современного оборудования.
выбирать оптимальные методы сбора и
получения биологической информации,
полевого материала
Умеет: - пользоваться лабораторным
оборудованием; проводить простейшие
наблюдения в природе и лаборатории.
- пользоваться оборудованием, применяемым в
биологических исследованиях; проводить
исследования индивидуально или в составе
группы.
- выбирать оптимальные методы сбора и
получения биологической информации,
полевого материала

II этап Владеть: - основными методами в области



формирования изучения органического мира;
- навыками оценки состояния природных
объектов; методами сбора и обработки
первичной научной информации;
- навыками применения основных  средств
полевого и лабораторного изучения
биологических объектов и систем; навыками
представления полученных результатов,
подготовки отчетов, публикаций



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

Перечень и описание компетенций
Уровени
освоения,

показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ОПК -6 способность применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с
современной аппаратурой (ОПК-6)

Не освоены
ОПК -6

0 – 60
Неудовлетвори

тельно «2»
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

75 – 61
Удовлетворите

льно «3»
(зачтено)

Знать ОПК -6

основные методы сбора биологической информации в
природных и лабораторных условиях; простейшее
оборудование и материалы, применяемые при
изучении биологических объектов.

Уметь ОПК -6
пользоваться лабораторным оборудованием;
проводить простейшие наблюдения в природе и
лаборатории.

Владеть ОПК -6 основными методами в области изучения
органического мира.

Уровень 2
(продвинутый)

90 – 76
Хорошо «4»

(зачтено)

Знать ОПК -6
методы изучения биологических объектов и систем;
основные приборы и приспособления, применяемые при
изучении живых организмов и их реакции на
воздействие среды.

Уметь ОПК -6
пользоваться оборудованием, применяемым в
биологических исследованиях; проводить исследования
индивидуально или в составе группы.

Владеть ОПК -6
навыками оценки состояния природных объектов;
методами сбора и обработки первичной научной
информации.

Уровень 3
(высокий)

100 – 91
Отлично «5»

(зачтено)

Знать ОПК -6

устройства и приспособления для экспериментального
изучения биологических объектов в полевых и
лабораторных условиях и способен их применять;
методы анализа получаемой информации с
использованием современного оборудования.

Уметь ОПК -6 выбирать оптимальные методы сбора и получения
биологической информации, полевого материала

Владеть ОПК -6
навыками применения основных  средств полевого и
лабораторного изучения биологических объектов и
систем; навыками представления полученных
результатов, подготовки отчетов, публикаций



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

ОПК-6

Тестовые вопросы
1. Чем отличается спортивная (любительская) охота от промысловой? Опишите

основные принципы активной охоты.
2. Чем отличается пассивный способ охоты от активной?
3. Каковы различия между гладкоствольным и нарезным охотничьим оружием?
4. Что такое калибр ружья?
5. На какие типы подразделяется современное нарезное оружие?
6. Что относится к боеприпасам?
7. Перечислите современные переносные самоловы, их преимущества.
8. Перечислите современные стационарные самоловы, их преимущества.
9. Классификация металлических капканов.
10. Подразделение дуговых капканов на типы.
11. Ущемляющие тарелочные капканы, составные части, их техническая

характеристика.
12. Ущемляющие дуговые капканы с внутренней пружиной, их составные части.
13. Ущемляющие рамочные капканы, их составные части, техническая

характеристика.
14. Отличительные особенности давящих капканов, их преимущества.
15. Современная классификация давящих капканов.
16. Каких пушных зверьков можно отлавливать с помощью давящих капканов?
17. Перечислите основные переносные деревянные самоловы.
18. Опишите устройство черкана. Каких пушных зверей в основном им отлавливают?
19. Опишите устройство проскока. Каких пушных зверьков в основном им

отлавливают?
20. Опишите устройство переносной плашки. Каких пушных зверьков им

отлавливают?
21. Перечислите основные типы стационарных деревянных самоловов.
22. Что такое рожон, его основные части? На каких зверей он предназначен?
23. Перечислите основные типы опадных деревянных стационарных самоловов.
24. Стационарные плашки, их составные части. На каких пушных зверей они предна-

значены? 5. Кулемы, их составные части. На каких зверей они предназначены?
25. Что такое кряж? Их составные части.
26. Перечислите основные типы пастей, их составные части. На каких пушных зверей

они предназначены?
Какие опадные деревянные самоловы используются при промысле боровой дичи? Их

составные части

Перечень экзаменационных вопросов

27. «Техника добывания» - основное понятие, предмет и метод. Значение для
специалиста



хозяйства.
28. Основная литература по технике добывания охотничьих животных РФ
29. Научные  учреждение  РФ  работающие  по  изучению  и  совершенствованию

«техники
30. добывания», регулярные печатные издания в этой области.
31. Биологические основы «Техники добывания».
32. Особенности техники добывания в дореволюционной России.
33. Основные принципы запрета или жесткого регулирования орудий и способов

охоты.
34. Гуманизация техники и технологии охоты.
35. Роль транспорта в технологии охоты.
36. Классификация орудий и способов охоты.
37. Классификация способов охоты (общей технологии).
38. Классификация орудий добывания (техники) охотничьих животных.
39. Понятия техники и технологии охоты (определение способа охоты).
40. Скрадывание. Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом

способе.
41. Выслеживание. Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом

способе.
42. Загон (Облавы). Определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом

способе.
43. Оклад. Разновидности и примеры охот.
44. Подкарауливание.  Определение  термина.  Разновидности  охот, базирующихся  на

этом способе.
45. Заганивание, определение термина. Примеры охот, базирующихся на этом способе.
46. Добывание из убежищ. Определение и примеры охот, базирующихся на этом

способе.
47. Самоловный способ. Определение, основные черты
48. Орудия, действующие в присутствии охотника
49. Ловчие млекопитающие и охота с ними.
50. Ловчие птицы и охота с ними.
51. Охотничьи «подружейные» собаки, характер их работы, технология охоты с ними.
52. Сети и охота с ними.
53. Огнестрельное оружие
54. Производство охотничьего оружие в России и за рубежом.
55. Основные этапы совершенствования ручного огнестрельного оружия.
56. Классификация огнестрельного оружия (по Толстопяту и Штейнгольду)
57. Основные модели гладкоствольного, нарезного и комбинированного оружия.
58. Деление  охотничьего  оружия  в  зависимости  от  назначения,  требования  к

каждой
группе.

59. Основные  пути  решения  универсальности  охотничьего  оружия  и  современное
тенденции его совершенствования.

60. Дульные сужения и расширение гладкоствольных ружей.
61. Внутренняя и внешняя баллистика дробного и нарезного оружия.
62. Понятие  о  «питче»,  балансе  и посадистости  ружья,  коэффициенты  баланса  и



посадистости.
63. Пули для дробового ружья. Основные типы, модели, их достоинства и недостатки.
64. Номера дроби и картечи по ГОСТам, их назначение.
65. Охотничьи патроны для нарезного оружия.
66. Эксплуатационные качества боеприпасов к нарезному оружию (дальность,

точность, убойность) и их зависимость от навески, конструкции пули, калибра.
67. Элементы боя и пристрелка дробового оружия.
68. Капсюли и гильзы для дробового оружия.
69. Дымный и бездымный пороха.
70. Энергия, необходимая для поражения различных видов животных из дробового и
71. нарезного оружия.
72. Обездвиживающее вещества, перспективы применения
73. Оружие действующее в отсутствии охотника.
74. Ущемляющие самоловы, классификация и общая оценка.
75. Способы установки капканов без приманки. Давящие капканы и чеканы.
76. Ущемляющие капканы.
77. Кулемки  и  кряжи.  Классификация  и  общая  оценка  самоловов,  давящих  своей

тяжестью.
78. Пасти (слопцы).
79. Классификация и общая оценка самоловных петель.
80. Петли самоловные, простые ~ одиночные.
81. Петли самоловные простые - групповые, и автоматические.
82. Живоловящие самоловы, основные типы, современное значение, верши (морды) на

ондатру.
83. Самоловы убивающие нанесением ран, основные типы, общая оценка.
84. Крючковые самоловы на ондатру.
85. Отравляющие и снотворные вещества.
86. Эффективность орудий и способов охоты.
87. Оценка эффективности орудий и способов охоты (критерий эффективности).
88. Методика хозяйственной оценки самоловов: постановки опыта, регистрация и

обработка материала.
89. Основные и дополнительные показатели оценки эффективности орудий добывания.
90. Кормовые приманки и их роль в самоловном промысле.
91. Пахучие приманки и их роль в самоловном промысле.
92. Охотничье снаряжение.
93. Добывание песца.
94. Добывание соболя и куницы.
95. Добывание лесных копытных животных.
96. Добывание волка.
97. Добывание зайцев.
98. Добывание белки.
99. Добывание степных копытных животных.
100. Добывание водоплавающей дичи.
101. Добывание северного оленя.
102. Добывание белой куропатки.
103. Добывание норки, выдры и бобра.
104. Добывание крота, сурка, суслика.



105. Добывание колонка и горностая.
106. Добывание медведя.
107. Добывание боровой дичи

Перечень вопросов для зачета (не предусмотрены)



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 Процедур
ы
оценива
ния

Краткая
характеристик
а

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. Тест (Т) Система
стандартизированн
ых
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения
уровня           знаний
и
умений
обучающегося.

Фонд
тестовых
заданий

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P –
общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,85-1
4 = 0,7-0,84
3 = 0,6-0,69
2 = > 0,59

+

2. Устный
ответ (У) –
сообщение
по
тематике
практическ
их занятий

Средство
контроля,
организованное
как специальная
беседа преподавателя
с обучающимся
на темы,
связанные        с
изучаемой
дисциплиной,
ирассчитанное
на выяснение
объема

Темы
ивопросы
для
обсуждени
я .

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:     полно   излагает   изученный
материал,   даёт правильное    определение    понятий; обнаруживает
понимание    материала,    может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры; излагает
материал последовательно и правильно.

+ +

- 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.



знаний
обучающегося по
определенному
разделу,
теме,проблеме и
т.п.

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: излагает материал
неполно и допускает неточности в определении   понятий  или
формулировке  правил;   не   умеет   достаточно   глубоко   и доказательно
обосновать    свои    суждения    и    привести    свои    примеры;    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.

3. Экзамен
(Э)

Курсовые
экзамены по     всей
дисциплине или
ее                  части
преследуют
цель оценить
работустудента
за          курс,
полученные
теоретические
знания, прочность
их,развитие
творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы,
умение
синтезировать
полученные   знания
и применять             их
крешению
практических задач.

Вопросы
для
подготовки
.
Комплект
экзаменаци
онных
билетов.

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,              допустившемупринципиальные
ошибки   в   выполнении   предусмотренных   программой   заданий. Как

+ + +



продолжить     обучение     или     приступить     к     профессиональной
деятельности     по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.



5.2. Критерии сформированности компетенций по разделам
-

Код
занятия Наименование разделов и тем/вид занятия/

К
ом

пе
те

нц
ии

П
ро

це
ду

ра
оц

ен
ив

ан
ия

В
се

го
 б

ал
ло

в

Н
е 

ос
во

ен
ы

У
ро

ве
нь

 1

У
ро

ве
нь

 2

У
ро

ве
нь

 3

1.1.-
1.2.

Раздел 1. Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Особо
охраняемые природные парки (ООПП)

ОПК-6 у 10 0-4 5-6 7-8 9-10

2.1.-2.3. Раздел 2. Биология промысловых животных. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

3.1. Раздел 3. Основы охотоведения. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

4.1.-4.3. Раздел 4. Орудия добывания промысловых животных. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

5.1. Раздел 5. Технология добычи пушнины. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

6.1.-6.2. Раздел 6. Промысел диких копытных животных. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

7.1.- 7.3. Раздел 7. Технология дичного промысла. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

9.1.-9.2. Раздел 9. Охотничьи собаки и санно-вьючные животные. ОПК-6 у, рз 12 0-6 7-8 9-10 11-12

Экзамен ОПК-6 у 100 0-60 61-75 76-
90

91-100



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.8.В.14.05.  Технология и техники охоты (наименование дисциплины (модуля)

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности)
_______________________06.03.01 Биология_______________________

(шифр и наименование направления подготовки
(специальности)

Представленный фонд оценочных средств _______соответствует______требованиям
ФГОС ВО.

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля
___соответствуют______целям и задачам реализации основной образовательной
программы по направлению подготовки (специальности) 06.03.01 Биология
_______________
, _________соответствует____________________ целям и  задачам рабочей программы
реализуемой дисциплины (модуля).

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, _____отвечают
______основным принципам формирования ФОС, ________отвечают_________ задачам
профессиональной деятельности выпускника.

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов представлены в ______достаточно________ объеме.

Оценочные средства _______позволяют___________________ оценить  сформированность
компетенции(ий), указанных в рабочей программе дисциплины (модуля).

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
_____рекомендуется________________________  к использованию в процессе
подготовки________06.03.01 Биология ____________________________________ .

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

ФИО, должность, звание________________________________________________________
(подпись)

Дата


