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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.01 Введение в специальность
(охотоведение)

(код и наименование дисциплины)

предназначена для того, чтобы дать студентам теоретические и практические
знания по вопросам, связанным с ведение охотничьего хозяйства, необходимых
для формирования всесторонне подготовленных специалистов-биологов.

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

 ознакомиться с основными терминами, понятиями и определениями по
специальности;

 получение начальных знаний об охотничьем хозяйстве как отрасли
народного хозяйства;

 ознакомление с историей развития охотничьего хозяйства России,
Республики Саха (Якутия);

 формирование у студентов начальных знаний и умений для
дальнейшего освоения специальности и углубленного изучения специальных
предметов.

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

программы

Перечень компетенций
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 (пороговый) базовые представления о разнообразии биологических

объектов, а также значение биоразнообразия для
устойчивости биосферы; основные характеристики
жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения
животных, их онтогенетических и сезонных изменений,
способы размножения и расселения, зависимость от
условий обитания; взаимосвязи, существующие между



животными и другими организмами; редких и
охраняемых животных, а также меры их охраны;
основные методы полевых и лабораторных исследований,
применяемые для изучения биологии животных; основы
оформления документации по проведенным
исследованиям в области экологии животных.

Уровень 2 (продвинутый) научные представления о разнообразии и систематики
животного мира, об особенностях их строения, экологии;
приспособительных качествах животных к различным
условиям существования; экологии и направлениях
эволюции; историю развития охотоведения как науки;
основные понятия и терминологию; имеет четкое
представление закономерностях исторического развития
охоты как отрасли хозяйства и принципы рационального
охотпользования.

Уровень 3 (высокий) Современные проблемы и актуальные направления
биологических наук, основные теории, концепции и
принципы биологии; делает выводы на основе
теоретических знаний и полученных дополнительно
самостоятельно.

Уметь
Уровень 1 (пороговый) раскрывать значения различных биологических понятий;

работать самостоятельно с методическими пособиями и
периодической литературой по актуальным проблемам
биологии; описывать строение животных, выделяя их
приспособительные особенности; проводить наблюдения
за животными в природе и правильно фиксировать их
результаты; использовать теоретические знания для
практического решения профессиональных задач.

Уровень 2 (продвинутый) проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
обобщать полученные результаты.

Уровень 3 (высокий) самостоятельно расширять, углублять, приобретать и
применять знания по истории охоты, принципам
рационального природопользования с использованием
современных образовательных и информационных
технологий.

Владеть
Уровень 1 (пороговый) основными понятиями биологии; способностью понимать

основные факторы среды, их роль в жизни животных;
способами оценки и контроля популяций диких
животных; основными методами полевых и лабораторных
исследований в области биологии животных
(наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов); навыками
подготовки и оформления документации по результатам
исследований (дневники наблюдений, отчеты,
рекомендации, аналитические записки).

Уровень 2 (продвинутый) приемами анализа и обобщения информации; навыками
профессионального мышления; методами популяризации
знаний.

Уровень 3 (высокий) навыками профессионального мышления;
природоохранной деятельности.

ПК-1: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для



выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
Знать:
Уровень 1 (пороговый) основные этапы выполнения научных исследований;

методы постановки опытов при выполнении научно-
исследовательских полевых и лабораторных
биологических работ.

Уровень 2 (продвинутый) правила подготовки оборудования и технику
безопасности при проведении биологических
исследований по заданной методике

Уровень 3 (высокий) расширенный спектр биологических методов
исследования и оценки состояния живых систем разных
уровней организации.

Уметь:
Уровень 1 (пороговый) самостоятельно работать с научной литературой,

проводить наблюдения и опыты, как в природе, так и в
лабораторных условиях.

Уровень 2 (продвинутый) выбирать технические средства и методы работы,
определяющие порядок исследования.

Уровень 3 (высокий) выбирать необходимые методы исследования исходя из
задач конкретного исследования; эксплуатировать
современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ.

Владеть:
Уровень 1 (пороговый) методиками определения животных; методами

наблюдений за животными в природе; навыками поиска
научной и учебной литературы.

Уровень 2 (продвинутый) навыками самостоятельной научно-исследовательской
деятельностью.

Уровень 3 (высокий) методологией и культурой мышления, позволяющей
перерабатывать и подготавливать материалы по
результатам исследований к опубликованию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: взаимосвязи, существующие между животными и другими организмами, а
также между животными и окружающей средой; строение животных,
выделяя их приспособительные особенности; роль животных в природных
сообществах; редких и охраняемых животных, а также меры их охраны;
закономерности исторического развития охоты как отрасли хозяйства и
принципырационального охотпользования.

Уметь: рационально использовать биологические особенности животных при
производстве продукции.

Владеть: способами оценки и контроля популяций диких животных.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цикл (раздел) ООП Б1.В.ДВ.01.01

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для успешного освоения дисциплиныстудент должен:
Знать: основные понятия и терминологию, основные методы биологических
исследований.
Уметь: работать с методическими пособиями и периодической литературой по
актуальным проблемам биологии и экологии.
Владеть: навыками, необходимыми для освоения теоретических основ
биологии и экологии; математическими методами анализа.

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

Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла и практик, формирующих компетенции:
ПК-3 - готовностью применять на производстве базовые
общепрофессиональные знания теории и методов современной биологии.
Данная дисциплина является базовой, для успешного прохождения практики
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков».



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
(курс, семестр на

курсе) Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД
Лекции 8 8 8 8
Практические 16 16 16 16
В том числе инт. 6 6 6 6
Итого ауд. 24 24 24 24
Контактная работа 24 24 24 24
Самос. работа 84 84 84 84
Часы на контроль - - - -
Итого 108 108 108 108
Общая трудоемкость
дисциплины(з.е.)

3 3 3 3



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
заня-
тия

Наименование разделов и
тем/вид занятия/

С
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тр

/к
ур

с

Ч
ас

ов
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пе
те
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Л
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П
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е

Раздел 1. Введение
1.1. Охота как основной

производственный процесс
(лекция)

1/1 2 ОПК-3

1.2. Научная специализированная
терминология (практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

1.3. Вид как экологическая система.
Популяции. Пространственная
структура популяции. Динамика
популяции (лекция)

1/1 2 ОПК-3

Раздел 2. Исторические предпосылки становления и развития отрасли
2.1. Появление и развитие охоты у

первобытных людей (лекция)
1/1 2 ОПК-3 2

2.2. История развития охотничьего
промысла в Якутии (практика)

1/1 2 ОПК-3

2.3. Охота на Руси. Промысловая
охота. Любительская охота
(лекция)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2

2.4. Охотничье-промысловые зоны в
Якутии (практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2.5. Пушной промысел в Якутии
(практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2.6. Современное состояние ресурсов
охотничьих животных в Якутии
(практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2.7. Редкие и исчезающие виды
животных. Охрана диких
животных (практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2

2.8. Государственные природные
заповедники России (практика)

1/1 2 ОПК-3,
ПК-1

2.9. Особо охраняемые природные
территории и заповедники
Якутии (практика)

1/1 2 ОПК-3 2



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 (У), 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 должнысоответствовать 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 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
Кол-во

Л.1.1. Мартынов Е.Н. и
др.

Охотничье дело. Охотоведение и
охотничье хозяйство

ЭБС, 2011 1

7.1.2. Дополнительная литература

Л.2.1. Фаритов Т.А.,
Хазиахметов Ф.С.,

Платонов Е.А.
Практическое собаководство ЭБС, 2016 1

Л.2.2.
Машкин В.И. Методы изучения охотничьих и

охраняемых животных в полевых
услвоиях

ЭБС, 2015 1

Л.2.3. Леонтьев Д.Ф. Охотничьи угодья ЭБС, 2017 1

7.1.3.Методические разработки

Л.3.1. Захаров Е.С.,
Корякина Л.П. Учебная программа дисциплины

Я.: ФГБОУ ВО
ЯГСХА, 2017

Л.3.2. Корякина Л.П.
Методические рекомендации по
балльно-рейтинговой оценке
знаний

Я.: ФГБОУ ВО
ЯГСХА, 2017

Л.3.3. Захаров Е.С.,
Корякина Л.П.

Материалыпо активным и
интерактивным формам
проведения занятий

Я.: ФГБОУ ВО
ЯГСХА, 2017

Л.3.4. Корякина Л.П. Методические указания по
выполнению практических работ

Я.: ФГБОУ ВО
ЯГСХА, 2017

Л.3.5. Корякина Л.П.
Методические рекомендации по
выполнению самостоятельной
работыстудентов

Я.: ФГБОУ ВО
ЯГСХА, 2017

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая научной библиотекой ________________ / С.Г. Тытыгынаева/



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.3.2. Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1. Электронная - библиотечная системе издательства «Лань»: http//e.lanbook.com;

7.3.2.2. Национальный цифровой ресурс Руконт: http://rucont.ru/collections/1122
7.3.2.3. Электронный ресурс издательства «ЮРАЙТ»;
7.3.2.4. Электронный каталог Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
7.3.2.5. Электронный ресурс «Научно-издательский центр ИНФРА-М»;
7.3.2.6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru;
7.3.2.7. Сайт библиотеки: http://nlib.ysaa.ru/;
7.3.2.8. 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».

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

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 Windows Vista TM Home Basic K OEMAct
7.3.1.2 LIBREOFFICE (открытое лицензионное соглашение NUGeneralPublicLicense
7.3.1.3 DoctorWeb (лицензионный договор)
7.3.1.4 ПО «Визуальная студия тестирования». Комплекс для создания тестов и

тестирования. (лицензионный договор № 1942 от 28 мая 2014 года).
7.3.1.5 Adobe Reader



8. Описание материально-технической базы, необходимой 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:
- 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);
- печатные издания (раздел 11 настоящей рабочей программы).
- аудитория для занятий семинарского типа, для текущего контроля и
промежуточной аттестации с компьютерной техникой в оборудованных классах
4.309;
- учебные аудитории для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций с мультимедийной системой с проектором 4.106;
- для самостоятельной работы студентов аудитории с интерактивными досками в
аудиториях (4.407);
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования в 4.103.



9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

1) «Методические указания по выполнению практических работ дисциплины
«Основынаучных исследований», Якутск: ФГБОУ ВО ЯГСХА, 2017.
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.

2) «Методические указания по выполнению контрольных работ дисциплины
«Основынаучных исследований», Якутск: ФГБОУ ВО ЯГСХА, 2017.
предназначены для выполнения самостоятельной работы в рамках реализуемых
основных образовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

3) «Методические указания по выполнению самостоятельных работ
дисциплины «Основы научных исследований», Якутск: ФГБОУ ВО ЯГСХА, 2017.
определяют порядок выполнения студентом темы самостоятельной работы, общие
требования, предъявляемые к их выполнению, освещают последовательность ее
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению как самой
работы, так и научно-справочного аппарата и приложений.

10. Условия реализации учебной дисциплины 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:

•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. Веб- портфолио располагается
на информационном портале академии http://stud.ysaa.ru/, 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
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)»

- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ» в рамках договора
на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС;

- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М» в рамках
договора на оказание услуг по предоставлению доступа

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



1. Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной аттестации
обучающихся и является приложением к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.01.01
«Введение в специальность (охотоведение)», 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

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

I этап
формирования

Знает: взаимосвязи, существующие между
животными и другими организмами, а также
между животными и окружающей средой;
влияние человека на животный мир;
приспособительные черты животных к
различным условиям существования; роль
животных в природных сообществах; редких и
охраняемых животных, а также меры их охраны.
Умеет: прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности с точки зрения
биосферных процессов; рационально
использовать биологические особенности
животных при производстве продукции,
осваивать самостоятельно новые разделы
фундаментальных наук, используя достигнутый
уровень знаний; аргументировать свою точку
зрения по ходу решения проблем, относящихся
к области экологии животных; раскрывать
значения различных экологических понятий;
работать с методическими пособиями и
периодической литературой по актуальным
проблемам биологии и экологии.

II этап
формирования

Владеет: способностью понимать базовые
представления о разнообразии биологических
объектов, значение биоразнообразия для
устойчивости биосферы; основные факторы
среды, их роль в жизни животных; физическими
способами воздействия на биологические
объекты, биологическими методами анализа,
приемами мониторинга животных, способами
оценки и контроля популяций диких животных.



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

I этап
формирования

Знает: современные научные достижения,
проблемы и перспективы развития биологии;
правила подготовки оборудования и технику
безопасности при проведении биологических
исследований по заданной методике.
Умеет: эксплуатировать современную
аппаратуру, выбирать технические средства и
методы работы, определяющие порядок
исследования.

II этап
формирования

Владеет: стандартными методиками для
наблюдения и изучения за биообъектами,
навыками работы с современной аппаратурой
для выполнения научно-исследовательских
полевых и лабораторных биологических работ.

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

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.

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)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические
компетенции в основном сформированы, большинство учебных заданий,
предусмотренных программой обучения, выполнены, но в них имеются
ошибки.

Знать:
ОПК - 3

Иметь базовые представления о разнообразии
биологических объектов, а также значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы;
основные характеристики жизнедеятельности,
внешнего и внутреннего строения животных, их
онтогенетических и сезонных изменений, способы
размножения и расселения, зависимость от условий
обитания; взаимосвязи, существующие между
животными и другими организмами; редких и
охраняемых животных, а также меры их охраны;
основные методы полевых и лабораторных
исследований, применяемые для изучения биологии
животных; основы оформления документации по

75 – 61
Удовлетвори-

тельно
(зачтено)



проведенным исследованиям в области экологии
животных.

Уметь:
ОПК - 3

раскрывать значения различных биологических
понятий; работать самостоятельно с методическими
пособиями и периодической литературой по
актуальным проблемам биологии; описывать
строение животных, выделяя их приспособительные
особенности; проводить наблюдения за животными
в природе и правильно фиксировать их результаты;
использовать теоретические знания для
практического решения профессиональных задач.

Владеть:
ОПК - 3

основными понятиями биологии; способностью
понимать основные факторы среды, их роль в жизни
животных; способами оценки и контроля популяций
диких животных; основными методами полевых и
лабораторных исследований в области биологии
животных (наблюдения, описания, идентификации,
классификации, культивирования биологических
объектов); навыками подготовки и оформления
документации по результатам исследований
(дневники наблюдений, отчеты, рекомендации,
аналитические записки).

Уровень 2
(продвинутый)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью,
необходимые практические компетенции в основном сформированы, все
учебные задания, предусмотренных программой обучения, выполнены,
качество их выполнения достаточно высокое.

Знать:
ОПК - 3

научные представления о разнообразии и
систематики животного мира, об особенностях их
строения, экологии; особенности строения и
приспособительных качествах животных к
различным условиям существования; экологии и
направлениях эволюции; историю развития
охотоведения как науки; основные понятия и
терминологию; имеет четкое представление
закономерностях исторического развития охоты как
отрасли хозяйства и принципы рационального
охотпользования.

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ОПК - 3

проводить наблюдения в природе и в лаборатории;
обобщать полученные результаты.

Владеть:
ОПК - 3

приемами анализа и обобщения информации;
навыками профессионального мышления; методами
популяризации знаний.

Уровень
(высокий)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все
учебные задания, предусмотренные программой обучения, выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Знать:
ОПК - 3

Современные проблемы и актуальные направления
биологических наук, основные теории, концепции и
принципы биологии; делает выводы на основе
теоретических знаний и полученных дополнительно
самостоятельно.

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ОПК - 3

самостоятельно расширять, углублять, приобретать
и применять знания по истории охоты, принципам



рационального природопользования с
использованием современных образовательных и
информационных технологий.

Владеть:
ОПК - 3

навыками профессионального мышления;
природоохранной деятельности.

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

Не освоены незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя

сформулировать правильные ответына задаваемые
вопросы, невыполнение практических заданий;

0 – 60
Неудовлетвори-

тельно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено частично, но пробелы не
носят существенного характера, необходимые практические компетенции в
основном сформированы, большинство учебных заданий, предусмотренных
программой обучения, выполнены, но в них имеются ошибки.

Знать:
ПК-1

основные этапы выполнения научных
исследований; методы постановки опытов при
выполнении научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ.

75 – 61
Удовлетвори-

тельно
(зачтено)Уметь:

ПК-1
самостоятельно работать с научной литературой,
проводить наблюдения и опыты, как в природе, так
и в лабораторных условиях.

Владеть:
ПК-1

методиками определения животных; методами
наблюдений за животными в природе; навыками
поиска научной и учебной литературы.

Уровень 2
(продвинутый)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, необходимые
практические компетенции в основном сформированы, все учебные задания,
предусмотренных программой обучения, выполнены, качество их выполнения
достаточно высокое.

Знать:
ПК-1

правила подготовки оборудования и технику
безопасности при проведении биологических
исследований по заданной методике.

90 – 76
Хорошо
(зачтено)Уметь:

ПК-1
выбирать технические средства и методы работы,
определяющие порядок исследования.

Владеть:
ПК-1

навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельностью.

Уровень
(высокий)

Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все
учебные задания, предусмотренные программой обучения, выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Знать:
ПК-1

расширенный спектр биологических методов
исследования и оценки состояния живых систем
разных уровней организации.

100 – 91
Отлично
(зачтено)Уметь:

ПК-1
выбирать необходимые методы исследования
исходя из задач конкретного исследования;
эксплуатировать современную аппаратуру и
оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных
биологических работ.

Владеть:
ПК-1

методологией и культурой мышления,
позволяющей перерабатывать и подготавливать
материалы по результатам исследований к
опубликованию.



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

Примерные тестовые вопросы
ОПК-3

1. Что не относится к основным задачам охотоведения:
а) Визуальные наблюдения за животными;
б) Экспериментыв природе;
в) Мечение зверей и птиц;
г) Анализ структуры популяций животных с помощью морфофизиологических индикаторов;
д) Отстрел и отлов зверей.

2. Каким законом регулируется охотничья деятельность в России?
а) ФЗ №201;
б) ФЗ № 402;
в) ФЗ № 10005;
г) не регулируется.

3. Специально уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики
Саха (Якутия), осуществляющий полномочия в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов:
а) Министерство охраныприроды;
б) Министерство туризма;
в) Департамент охотничьего хозяйства;
г) Дирекция департамента биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий.

4. Закон «Об оружии»:
а) ФЗ №150;
б) ФЗ №1009;
в) ФЗ №21;
г) нет такого закона.

5. Лимит добычи - это ...
а) Отсутствие ограничения на добычу животных;
б) Объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;
в) Выслеживание и добыча зверей и птиц;
г) Способ охоты.

6. В каком разделе рассматривается совершенствование способов и орудий добычи диких
животных?
а) Экономика и организация охотничьего хозяйства;
б) Техника охотничьего хозяйства;
в) Биологические основыохотничьего хозяйства;
г) Товароведение.

7. Акклиматизация и реакклиматизация – темыраздела Охотоведения:
а) экономика и организация охотничьего хозяйства;
б) техника охотничьего хозяйства;
в) биологические основы охотничьего хозяйства;
г) товароведение.



8. Период появления орудий охотыс кремневыми и костяными наконечниками:
а) Средний палеолит;
б) Неолит;
в) Бронзовый век;
г) Железный век.

9. Центр зарождения охотыс ловчими птицами:
а) Скандинавия;
б) Бразилия;
в) Индия;
г) Россия.

10. Укажите центр зарождения псовой охоты:
а) Африка;
б) Татарстан;
в) Индия;
г) Якутия.

11. Сколько охотничье-промысловых зон выделяют в Якутии?
а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 8.

12. Какой район (улус) не входит в тундровую охотничье-промысловую зону?
а) Анабарский;
б) Булунский;
в) Усть-Янский;
г) Усть-Майский.

13. Выберете из перечисленных ниже вид животных, находящийся под охраной и включенный
в Красную книгу Республики Саха (Якутия):
а) Росомаха;
б) Кабарга;
в) Рысь;
г) Выдра.

14. Выберете группу интродуцированных видов диких животных в Якутии:
а) Ондатра, американская норка, степной хорь, лесной бизон;
б) Выдра, росомаха, кабарга, ласка;
в) Лось, северный олень, бурый медведь, бурундук;
г) Изюбрь, песец, снежный баран, горностай.

15. Что послужило толчком в развитии ружейной охоты?
а) Появление колесцового затвора;
б) Появление дроби и картечи;
в) Появление пистона;
г) Появление карабина.

16. Год появления декрета «Об охоте»:
а) 1930 год;
б) 1990 год;
в) 1920 год;



г) 1700 год.

17. «Своеуженники» это:
а) Охотники со своим снаряжением;
б) Охотники снаряженные на средства «хозяина»;
в) Охотники без снаряжения;
г) Охотники коренных народностей Сибири.

18. Узлайники – это …
а) Старое название лаек;
б) Старое название легавых;
в) Охотники использовавшие для охотысобак;
г) капканына бобра.

ПК-1

1. Что такое метод исследования?
а) совокупность приёмов и операций, направленных на построение системы научных знаний
б) условия изучения процессов в природе,
в) изучение окружающего мира с помощью готовых формул,
г) проведение опытов в лабораторных условиях.

2. В переводе с греческого языка метод – это…
а) опыт,
б) исследование,
в) путь исследования,
г) наблюдение.
3. На каком методе основываются классификации видов?
а) исторический,
б) сравнение,
в) эксперимент,
г) наблюдение.
4. Какой метод основывается на описании внешних признаков?
а) моделирование,
б) эксперимент,
в) сравнение,
г) наблюдение.
5.Световые микроскопы помогают применять в исследовании метод…
а) моделирование,
б) эксперимент,
в) сравнение,
г) описания.
6. Сопоставление старых и новых фактов в изучении всего живого
является основой…
а) исторического метода,
б) наблюдения,
в) сравнение,
г) моделирование.

7. Прогнозирование возможных последствий характерно для метода…
а) наблюдения,
б) эксперимент,



в) моделирование,
г) сравнение.

8. Какой это тип наблюдения, если в процессе используется оборудование:
а) непосредственное,
б) инструментальное,
в) вивисекция,
г) опыт.

Критерии оценивания:

K = , где K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число вопросов в тесте.
«Отлично» - 0,91-1; «хорошо» - 0,76-0,9; «удовлетворительно» - 0,61-0,75; «неудовлетворительно» - 0,6.

Ответы на вопросы итогового тестирования

Вопрос: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ответ: д а в а б а в в г б в а

Вопрос: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ответ: в б г г г г а а б в а а а

Перечень зачетных вопросов

Формируемые компетенции ОПК-3

1. Популяции. Структура и динамика популяций животных. Способы представления
возрастной структуры популяции.
2. Принципыклассификации межвидовых взаимодействий у животных.
3. Развитие эволюционных представлений.
4. Популяции. Разнообразие популяций. Динамика популяций: модели роста и кривые
выживания. Рациональное использование и охрана популяций.
5. Межвидовые биоценотические связи, классификации и примеры.
6. Основные среды обитания животных организмов, уровень их сходства и различий по
диапазонам значений основных экологических факторов.
7. Структура животного населения почвы (микро-, мезо- и макрофауны). Адаптация экто- и
эндопаразитов к паразитическому образу жизни.
8. Термальный фактор и жизнедеятельность животных. Приспособления животных к низким
температурам.
9. Основные механизмы удержания влаги в организме у наземных и вторичноводных
животных. Приспособления животных к недостатку влаги.
10. Приспособления животных к водной среде обитания.
11. Биологические основыповышения продуктивности и ресурсов промысловых животных.
12. Биологические основыповышения продуктивности и ресурсов пушных зверей.
13. Проблемы охотоведения и охраныприроды.
14. Сырьевая база охотничьего хозяйства.
15. Охотничьи угодья и их продуктивность.
16. Современное состояние охотничьего промысла в Якутии и мероприятия для его
дальнейшего развития.
17. Оценка охотничье-промысловых и других воспроизводимых биологических ресурсов.



18. Зональные сроки отстрела водоплавающей дичи.
19. Зональные сроки отстрела пушных зверей.
20. Пушной промысел в Якутии.
21. Охотничье хозяйство и антропогенный фактор.
22. Охота у первобытных людей.
23. Промысловая охота на Руси.
24. Охота с ловчими птицами на Руси.
25. Псовая охота на Руси.
26. Ружейная охота на Руси.
27. Охотничье хозяйство в СССР 1917-1929 гг.
28. Охотничье хозяйство в СССР 1930-1940 гг.
29. Охотничье хозяйство в СССР 1941-1956 гг.
30. Охотничье хозяйство в СССР 1957-1990 гг.
31. Охотничье-хозяйственное районирование Якутии.
32. История развития охотничьего промысла в Якутии.
33. Современное состояние ресурсов охотничьих животных в Якутии.
34. Зарубежные школыохотоведения (Германия, США).
35. Научные экспедиции в развитии охотоведческой науки Якутии.
36. Интродукция и реинтродукция животных.
37. Редкие видыживотных и их охрана.
38. Красная книга Республики Саха (Якутия).
39. Государственные природные заповедники: угрозы и проблемы.
40. Природоохранная деятельность на территории заповедника.
41. Методы научно-исследовательской работыв заповедниках.
42. Эколого-просветительская деятельность заповедника.
43. Пути интенсификации охотничьего хозяйства.
44. Особо охраняемые природные территории РС(Я).
45. Заповедники, расположенные на территории Якутии.

Критерии оценивания:
Оценки «отлично (зачтено)» 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; усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценки «хорошо (зачтено)» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную
литературу, рекомендованную в программе; показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно (зачтено)» 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; допускает погрешности в ответе и при
выполнении зачетных заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно (незачтено)» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий; не могут продолжить обучение или приступить к
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.



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

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных
испытаний и формировании оценки.



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

№
п/п

Процедуры
оценивания

Краткая
характеристика

Необходимое
наличие

материалов по
оценочному

средству в фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования
компетенции на

каждом этапе
Зна-
ния

Навы
ки

Уме
ния

1. Тест (Т) Система
стандартизированных
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

практических
занятий

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

Темы и вопросы
для обсуждения.

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими
критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «отлично» ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примерыне только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Отметка «хорошо» ставится, если студент даёт ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично»,
но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

+

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.



Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка «неудовлетворительно» 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.

3. Доклад,
Сообщение (Д)

Продукт
самостоятельной
работы студента,
представляющий
собой публичное
выступление по
представлению
полученных
результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебно-
исследовательской
или научной темы.
Средство контроля,
важное для
формирования
универсальных
компетенций
обучающегося, при
развитии навыков
самостоятельного
творческого мыш-
ления и изложения
собственных умо-
заключений на основе

Темы докладов,
сообщений

10 баллов: доклад создан с использованием компьютерных технологий
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.)
Использованы дополнительные источники информации. Содержание
заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада
(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и
примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа
сделанасамостоятельно, представленавпервые).
8 баллов: доклад создан с использованием компьютерных технологий
(презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.)
Содержание доклада включает в себя информацию из основных
источников (методическое пособие), дополнительные источники
информации не использовались. Содержание заданной темыраскрыто не в
полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть,
заключение, присутствуютвыводыи примеры).
6 баллов: доклад сделан устно, без использования компьютерных
технологий. Использованы дополнительные источники информации.
Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена
структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют
выводыи примеры).
4 балла: доклад сделан устно, без использования компьютерных
технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из
методического пособия. Содержание заданной темыраскрыто не в полном
объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения
низкая.

+ +



изученного/прочитан
ного материала.

0 баллов: доклад сделан устно, без использования компьютерных
технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено
информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не
раскрыта, основнаямысльсообщенияне передана.

4. Зачет (З) Зачет по дисциплине
или ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность их,
развитие творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной
работы, умение
синтезировать
полученные знания и
применять их к
решению
практическихзадач.

Вопросы для
подготовки.
Комплект
экзаменационны
х билетов.

Оценки «отлично/зачтено» 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,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебного материала.
Оценки «хорошо/зачтено» заслуживает студент обнаруживший
полное знание учебно-программного материала, успешно
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило,
оценка «зачтено» 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/зачтено» 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/незачтено» выставляется студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.

+ + +



Критерии сформированности компетенций по разделам

Код
занятия Наименование разделов и тем/вид занятия/

К
ом
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ро
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ив

ан
ия
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ов
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1
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2

У
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3

1. Введение.
1.1. Предмет, методы и задачи дисциплины. Охота как основной

производственный процесс (лекция)
ОПК-3 Т 5 0-1 2-3 4 5

1.2. Научная специализированная терминология (практика) ОПК-3
ПК-1

Т 5 0-1 2-3 4 5

1.3. Вид как экологическая система. Ареал вида. Популяции. Пространственная
структура популяции. Динамика популяций (лекция)

ОПК-3 Т 5 0-1 2-3 4 5

1.3. Самостоятельная работа ОПК-3 Оценка
результатов

внеаудиторной
работы

15 0-5 6-8 9-12 13-15

2. Исторические предпосылки становления и развития отрасли

2.1. Появление и развитие охотыу первобытных людей (лекция) ОПК-3 у 10 0-5 6-7 8-9 10
2.2. История развития охотничьего промысла в Якутии (практика) ОПК-3 у 10 0-5 6-7 8-9 10
2.3. Охота на Руси. Промысловая охота. Любительская охота (лекция) ОПК-3,

ПК-1
Т 5 0-1 2-3 4 5

2.4. Охотничье-промысловые зоны в Якутии (практика) ОПК-3,
ПК-1

Т 5 0-1 2-3 4 5

2.5. Пушной промысел в Якутии (практика) ОПК-3,
ПК-1

У 5 0-1 2-3 4 5

2.6 Современное состояние ресурсов охотничьих животных в Якутии (практика) ОПК-3,
ПК-1

Д 15 0-5 6-8 9-12 13-15

2.7. Редкие и исчезающие видыживотных. Охрана диких животных (практика) ОПК-3,
ПК-1

Т 5 0-1 2-3 4 5



2.8. Государственные природные заповедники России (практика) ОПК-3,
ПК-1

Т 5 0-1 2-3 4 5

2.9. Особо охраняемые природные территории и заповедники Якутии
(практика)

ОПК-3, у 10 0-5 6-7 8-9 10

2.10. Самостоятельная работа ОПК-3 Оценка
результатов

внеаудиторной
работы.

15 0-5 6-8 9-12 13-15

Зачет ОПК-3,
ПК-1

У


