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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «История России» является формирование у 

студентов целостного представления об этапах всемирного исторического 

процесса, основных закономерностях политического, социально-

экономического и культурного развития России, о месте нашей страны в 

мировой истории и проблемах взаимодействия народов.  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

 - подготовка в стенах вуза высококультурных специалистов сельского 

хозяйства нового поколения, имеющих широкий кругозор, владеющих 

большой информацией об историческом и культурном богатстве своего 

народа, своей страны России, родного края; 

 - введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки:  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 
УК-5.2. Применяет 
основные категории 
исторической науки 
и философского 
мировоззрения к 
анализу специфики 
различных 
культурных 
сообществ 
УК-5.3. Анализирует 
историю  России в 
контексте мирового 
исторического и 
культурного 
развития 

Знать всемирную и 

отечественную историю, 

понимать причинно-

следственные связи развития 

общества 

Уметь уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям; толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть толерантным 

отношением к социальным, 

этническим, культурным и 

конфессиональным различиям 



УК-5.4. 
Демонстрирует 
толерантное 
восприятие 
социальных и 
культурных 
различий, 
уважительное и 
бережное отношение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 
УК-5.5. Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных групп 
УК-5.6. Проявляет в 
своем поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и 
культурных 
традиций мира 
УК-5.7. Сознательно 
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию, 
аргументировано 
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 



личностного 
характера 

УК-5.8. 
Демонстрирует 
знания о 
межкультурном 
разнообразии 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
УК-5.9. Умеет 
применять на 
практике знания о 
межкультурном 
разнообразии 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
УК-5.10. Владеет 
практическими 
навыками 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История России» (Б1.О.01) относится к дисциплинам 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01 «Биология» направленность (профиль) 

«Охотоведение».  

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Б1.О.01. История 

России 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б1.О.02. Философия 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б1.О.03 Основы 

российской 

государственности 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «История России» необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких 

дисциплин как «История России», «Всемирная история» и «Обществознание» 

в рамках школьной программы. Минимальными требованиями к «входным» 

знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, 

является удовлетворительное освоение учебной программы по указанным 

выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины «История России» будут полезными при освоении 

практики Б1.О.01(У) Ознакомительная практика. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по семестрам 

1 2 … …. 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 128 64 64   

Лекционные занятия 96 48 48   



в том числе в форме практической подготовки - - -   

Практические (семинарские) занятия 32 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - - -   

Лабораторные занятия - - -   

в том числе в форме практической подготовки - - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 16 8 8   

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата  - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 16 8 8   

Промежуточная аттестация      

Экзамен - - -   

Зачет с оценкой 0 - 0   

Зачет 0 0 -   

Общая трудоемкость 

часов 144 72 72   

зачетных 

единиц 4 2 2   

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Лек

цио

нны

е 

зан

яти

я 

В том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Практи

ческие 

(семин

арские) 

занятия 

В том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

В том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Раздел 1. Россия и средневековые государства Европы и Азии в IX-XVII вв. 
Тема 1. 
История как 
наука. 
Древнерусское 
государство в 
IX-XI вв. 

10 - 2 - - - 1 

Тема 2. 
Государственна
я 
раздробленност
ь Древней Руси 
и процесс 
объединения 
русских земель. 

10 - 2 - - - 1 

Тема 3. Русское 
государство в 
XVI-XVII вв. 

20 - 4 - - - 2 



Раздел 2. Российская империя в XVIII-XIX вв. Пути трансформации 
западноевропейского абсолютизма. 
Тема 4. 

Российская 

империя в XVIII 

в. Европейское 

Просвещение 

10 - 2 - - - 2 

Тема 5. 

Российское 

государство в 

XIX в. 

Становление 

индустриальног

о общества в 

России и 

Европе. 

10 - 6 - - - 2 

Раздел 3. XX-начало XXI вв. в отечественной и мировой истории 
Тема 6. Россия в 
начале XX в. 
1917 год: смена 
политических 
режимов. 

Гражданская 

война и военная 

интервенция. 

СССР в 20-30-е 

годы XX в. 

20 - 4 - - - 2 

Тема 7. Вторая 
мировая война. 
Великая 
Отечественная 
война 
1941-1945 гг. 

20 - 4 - - - 2 

Тема 8. СССР в 
1950-1980-е гг. 
Послевоенное 
развитие стран: 
сравнительный 

анализ и общие 

тенденции. 

18 - 4 - - - 2 

Тема 9. 
Перестройка и 
распад СССР. 
Роль 
Российской 
Федерации в 
современном 
мировом 
сообществе. 

10 - 4 -- - - 2 

Итого по 

дисциплине 

96 - 32 - - - 16 

 



 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. История как наука. Древнерусское государство в IX-XI вв.  Введение 

в изучение истории. История как наука. Образование древнерусского 

государства. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально–политические процессы становления 

русской государственности. 
Тема 2. Государственная раздробленность Древней Руси и процесс 

объединения русских земель. Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Образование 

Московского государства.  

Тема 3. Русское государство в XVI-XVII вв.  Новое время» в Европе как особая 

фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 

рамках национального государства – основной тип организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Иван 

Грозный. Смутное время. 

Тема 4. Российская империя в XVIII в. Европейское Просвещение. Пути 

трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Эпоха петровских 

преобразований. Петр Великий. 

Тема 5. Российское государство в XIX в. Становление индустриального 

общества в  России и Европе. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Эволюция форм собственности на землю. Структура 

феодального землевладения. Крепостное право в России. Внутренняя и 

внешняя политика Александра I. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. 
Тема 6. Россия в начале XX в. 1917 год: смена политических режимов. 
Гражданская война и военная интервенция. СССР в 20-30-е годы XX в. Роль 
XX столетия и мировой истории. Глобализация общественных процессов. 
Проблема экономического роста и модернизации. Социальная трансформация 
общества. Политические партии в России в начале XX века – спор о путях 
развития страны (деловая игра). Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. Российская эмиграция. СССР в 1920-1930-е гг.: 
становление экономической и политической модели сталинизма. 
Тема 7. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Международная обстановка в мире перед Второй мировой войной. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. Причины, ход, крупнейшие сражения, 
итоги. 
Тема 8. СССР в 1950-1980-е гг. Послевоенное развитие стран: сравнительный 
анализ и общие тенденции.  Холодная война. Образование СЭВ и мировой 
системы социализма. СССР в 1953-1964: попытки реформирования. СССР в 
середине 60-80 гг. - нарастание кризисных явлений. Попытки осуществления 
политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 
общественного развития. 
Тема 9. Перестройка и распад СССР. Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе.  М.С. Горбачев. Причины и начало эпохи 
перестройки. Распад СССР и мирового социалистического сообщества. 
События внешней и внутренней политики в 90-е годы ХХ века. Глобализация 
мирового экономического, политического и культурного пространства. Роль 



Российской Федерации в современном мировом сообществе. РФ на 
современном этапе (2000-2021 гг.) 
 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование разделов и тем  

дисциплины 

Формы оценочных 

средств текущего 

контроля 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Россия и средневековые государства Европы и 
Азии в IX-XVII вв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет, зачет с 
оценкой 

Тема 1. История как наука. 
Древнерусское государство в IX-XI 
вв. 

Выступление на 

семинаре 

Тема 2. Государственная 
раздробленность Древней Руси и 
процесс объединения русских земель. 

Выступление на 

семинаре 

Тема 3. Русское государство в XVI-
XVII вв. 

Выступление на 

семинаре 

Раздел 2. Российская империя в XVIII-XIX вв. Пути 
трансформации западно- европейского абсолютизма 
Тема 4. Российская империя в XVIII 

в. Европейское Просвещение 

Выступление на 
семинаре . Деловая 
игра. 

Тема 5. Российское государство в 

XIX в. Становление индустриального 

общества в России и Европе. 

Выступление на 
семинаре 

Раздел 3. XX – начало ХХI вв. в отечественной и мировой 

истории 

Тема 6. Россия в начале XX в. 1917 
год: смена политических режимов. 
Гражданская война и военная 
интервенция. СССР в 20-30-е годы 
XX в. 

Выступление на 
семинаре. Деловая 
игра 

Тема 7. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. 

Выступление на 

семинаре 

Тема 8. СССР в 1950-1980-е гг. 
Послевоенное развитие стран: 
сравнительный анализ и общие 

тенденции. 

Выступление на 

семинаре 

Тема 9. Перестройка и распад СССР. 
Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. 

Выступление на 

семинаре, 

тестирование 

 

 

 



 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет  

Зачтено 

 

Студент обнаруживает всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, 

грамотно излагает свои мысли. Показывает 

глубокие знания основных исторических 

событий, этапов исторического процесса, владеет 

научной терминологией. Умеет на основе 

широкого исторического материала 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе в прошлом и 

настоящем. Умеет находить необходимые 

исторические источники, работать с ними, 

проводить критический анализ исторического 

источника и владеет другими приемами 

исторического исследования.   

Не зачтено 

 

Студент обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускает 

принципиальные ошибки в изложении 

теоретического и фактологического материала. 

Зачет с оценкой  

Зачет с оценкой 

«Отлично» 

 

Студент обнаруживает всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, 

грамотно излагает свои мысли. Показывает 

глубокие знания основных исторических 

событий, этапов исторического процесса, владеет 

научной терминологией. Умеет на основе 

широкого исторического материала 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе в прошлом и 

настоящем. Умеет находить необходимые 

исторические источники, работать с ними, 

проводить критический анализ исторического 

источника и владеет другими приемами 

исторического исследования.  

Зачет с оценкой 

«Хорошо» 

 

Студент знает основные исторические события, 

термины и этапы исторического процесса, но в 

усвоении материала допущены незначительные 

пробелы и ошибки, изложение недостаточно 

систематизированное и последовательное. 

Понимает место России в мировой истории и 

специфику ее культурно-исторического пути. 



Умеет выявить причины, характер и итоги 

исторических событий и процессов, опираясь на 

историческую терминологию и исторические 

источники; проводить сравнительный анализ 

отечественной и всемирной истории, выявлять 

общие закономерности мирового исторического 

процесса.  

Зачет с оценкой 

«Удовлетворительно» 

 

Студент знает основные исторические события, 

сущность, формы, функции исторического 

знания. Умеет выявить причины, характер и итоги 

исторических событий и процессов. Но в 

усвоении материала имеются существенные 

пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное (пересказ учебника), 

несистематизированное, содержит существенные 

ошибки, в том числе в выводах, аргументация 

слабая, умения не проявлены, речь бедная.  

Зачет с оценкой 

«Неудовлетворительно» 

 

Студент обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускает 

принципиальные ошибки в изложении 

теоретического и фактологического материала. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1.История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. 

и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с.  – Текст:  электронный. 

– URL: http:/ https://znanium.com/read?id=329003  

2.История: от древних цивилизаций до конца XX в. / А.Б.Оришев, Тарасенко 

В.Н. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. - 276 с. – Текст:  электронный. -  URL: 

https://znanium.com/read?id=366972 

3.Назарова, Т. П. Отечественная история в XIX веке  : учеб. пособие / 

Т.П. Назарова, Н. В. Морозова ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и 

образования, Волгоградский государственный аграрный университет. - 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 88 с.  – Текст:  электронный. - URL:  

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

4. Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII века : учеб. 

пособие / Т.П. Назарова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Департамент научно-технологической политики и 

образования, Волгоградский государственный аграрный университет. - 

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. - 92 с. -Текст:  электронный. -

URL:http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

5. Шестаков, Ю. А. История : учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082915. 

6.Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 639 с. –Текст:  электронный. - URL: http://znanium.com/read?id=362429 

 

http://znanium.com/catalog/product/966207
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1


7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.istorya.ru/ - История России и Всемирная история 

http://www.gumer.info/  - библиотека по гуманитарным предметам 

http://www.hrono.ru/index.html – ХРОНОС – всемирная история в Интернете.  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с 

текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), 

с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1.. ТАНДЕМ.Университет - единая информационная система 

управления учебным процессом Академические (образовательные) лицензии 

Договор 478/223/21 от 12.10.2021. Бессрочно. Неограниченно 

    9 Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

 В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

практические рекомендации по их применению; 3) задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

 На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников, работы с лекционным материалом, 

http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/index.html


самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

 Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но 

поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. 

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной 

учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В 

частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня освоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений 

и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости осуществляются на практических (семинарских) 

занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К 

оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине относится опрос , деловая игра и тестирование. 

 Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

задания, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и 

степень сформированности умений и навыков. Форма проведения зачет, зачет 

с оценкой (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам зачета выставляется зачетно/не зачтено, по результатам зачета 

с оценкой выставляется зачтено с оценкой «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» или не зачтено. 
 
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

 

п\п 

Наименование 

учебных  

аудиторий и 

помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий и 

помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1. Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

2. 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 



индивидуальных 

консультаций 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

 

3. Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

 

4 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

Организации. 
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кандидат сельскохозяйственных наук, доцент        В.Н. Агапова 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Философия» являются: формирование 

философского мировоззрения обучающихся; целостного понимания 

процессов и явлений, происходящих в системе «мир – человек»; 

формирование культуры мышления, умений и навыков творческой 

деятельности, самовоспитания и самообразования; способностей к 

философскому анализу и осмыслению действительности. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 расширение социально-гуманитарных знаний обучающихся; 

 ознакомление с основными историческими этапами развития 

философии; 

 усвоение и критическое осмысление философских понятий, 

положений, теорий и учений; 

 овладение навыками применения философских знаний; 

 ознакомление с возможностями философских методов познания и 

овладение ими на уровне, необходимом для решения научно-познавательных 

задач. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Выявляет и анализирует 
особенности межкультурного 
взаимодействия, обусловленные 
различием социально-
исторических, этических и 
ценностных систем 

Знать 

основы философии, 

способствующие 

формированию 

научного 

мировоззрения и 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности; основы 

философской 

методологии. 

УК-5.2. Применяет основные 
категории исторической науки и 
философского мировоззрения к 
анализу специфики различных 
культурных сообществ 

Уметь 

использовать основные 

философские 

положения и методы 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; применять 

философские знания 

для выбора жизненной 

и профессиональной 

позиции личности. 
УК-5.3. Анализирует историю  



Основными этапами формирования компетенций при изучении 

России в контексте мирового 
исторического и культурного 
развития 

Владеть 

культурой мышления; 

навыками 

философского анализа 

социально и 

профессионально 

значимых проблем. 

УК-5.4. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
УК-5.5. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 
УК-5.6. Проявляет в своем 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории и культурных 
традиций мира 
УК-5.7. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию, 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера 
УК-5.8. Демонстрирует знания о 
межкультурном разнообразии 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.9. Умеет применять на 
практике знания о 
межкультурном разнообразии 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.10. Владеет практическими 
навыками восприятия 
межкультурного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 



дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия» (Б1.О.02) относится к дисциплинам обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01 Биология (профиль) «Охотоведение» 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

 

Форма 

обучения 

1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

 

4 

курс 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Б1.О.01. История (история 

России, всеобщая история) 

Очная +    

Очно-

заочная 
    

Заочная     

Б1.О.02. Философия 

Очная +    

Очно-

заочная 
    

Заочная +    

Б1.О.03 Основы российской 

государственности 

Очная +    

Очно-

заочная 
    

Заочная     

Б2.О.01(У) Ознакомительная 

практика 

Очная +    

Очно-

заочная 
       

Заочная     

 

Для успешного освоения дисциплины «Философия» (Б1.О.02) необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении такой 

дисциплины, как «История (История России, Всеобщая история)» (Б1.0.01). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанной выше 

дисциплине. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Философия» (Б1.О.02), будут полезными при 

прохождении практики «Ознакомительная практика» Б2.О.01(У) . 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределени

е часов по 

семестрам 

1 2… … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 48 48   

Лекционные занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 32 32   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60   

Промежуточная аттестация 36 36   

Экзамен 36 36   

Зачет с оценкой - -   

Зачет 0 0   

Общая трудоемкость 
часов 144 144   

зачетных единиц 4 4   

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным 
занятиям) 

Само- 

стоя- 

тель- 

ное 

изу- 

чение 

разде- 

лов и 

тем 

 

 

Лек- 

цион- 

ные 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

Прак- 

тиче- 

ские 

(семи- 

нар- 

ские) 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

 

 

Лабо- 

ратор- 

ные 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

Раздел 1. Становление философии, основные этапы ее исторического 

развития. 

Тема 1. Философия как наука, 

ее предмет и задачи. 

2  4    8 



Тема 2. История философии, 

основные направления и 

школы философии. 

4  8    12 

Раздел 2. Теоретическая и социальная философия. 

Тема 3. Философское учение 

о бытии и единстве мира. 

2  4    8 

Тема 4. Сознание и познание 

как предмет философского 

анализа. 

2  4    8 

Тема 5. Философское учение 

о человеке. 

2  4    8 

Тема 6. Человек, личность. 

Общество. Культура. 

2  4    8 

Тема 7. Будущее человека. 2  4    8 

Итого по дисциплине 16  32    60 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия как наука, ее предмет и задачи. 
Философия как способ познания и освоения мира. Специфика 

философского знания. Мировоззрение и его виды. Философия и 

мировоззрение. Философия и наука. Объект и предмет философии. Структура 

философии. Философские науки – философия, этика, эстетика, логика, 

история философии. Разделы философии - онтология, гносеология, 

философская антропология, социальная философия, аксиология. Функции 

философии -  познавательная, методологическая, прогностическая, 

гуманистическая, воспитательная, информационная. Материализм, идеализм, 

дуализм, плюрализм. Формы материализма. Субъективный и объективный 

идеализм. Диалектика и метафизика как концепции связи и развития. 

Диалектический и метафизический методы философского познания. 

Тема 2. История философии, основные направления и школы 

философии. 
Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия и её основные 

школы. Философия Древнего Китая и её основные школы. Античная 

философия. Милетская философская школа. Гераклит. Элейская философская 

школа. Демокрит. Сократ. Платон. Аристотель. Эллинистическая и римская 

философия. Скептицизм. Эпикуреизм. Стоицизм. Неоплатонизм.  

Философия Средних веков. Теология и философия. Патристика. Августин 

Блаженный. Схоластика. Реализм номинализм, концептуализм. Фома 

Аквинский.  

Философия эпохи Возрождения. Пантеизм. 

Западноевропейская философия 17 - 18 веков. Эмпиризм, сенсуализм, 

рационализм. Философия французского Просвещения. Немецкая 

классическая философия. Марксистская философия. Возникновение, 

становление и основные этапы развития русской философии. Русская 

философия в 19 веке. Славянофилы и западники. Религиозная философия. 

Философия всеединства. Философия русского космизма. Марксистская 

философия в России. 

Иррационализм в философии. Философия жизни. Неокантианство.  



Позитивизм. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

Прагматизм. Феноменология. Фрейдизм и неофрейдизм. Экзистенциализм. 

Философская герменевтика. Неотомизм. Персонализм. Философия 

постмодернизма. 

Тема 3. Философское учение о бытии и единстве мира. 

Бытие и его формы. Монистические, дуалистические и плюралистические 

концепции бытия. Объективная и субъективная реальность. Материальное и 

идеальное.  

Материалистические и идеалистические представления о материи. Виды 

материи. 

Материя и движение. Основные формы движения. Самодвижение. 

Пространство и время. Концепции пространства и времени. Основные 

свойства пространства и времени. Бесконечность пространства и времени. 

Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени. Единство и 

многообразие мира.  

Структурность бытия. Целое и часть. Меризм и холизм. Форма и 

содержание. Сущность и явление. Общее, особенное, единичное. Система, 

элемент, структура, функция. 

Детерминация бытия. Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие. 

Необходимость и случайность. Закон. Возможность и действительность.  

Развитие. Прогрессивное и регрессивное развитие. Критерии прогресса. 

Закон единства и борьбы противоположностей. Противоречие как источник 

развития. Закон перехода количественных изменений в качественные 

изменения. Количество. Качество. Мера. Скачок. Закон отрицания отрицания. 

Преемственность. Отрицание.  

Научная, философская и религиозная картина мира. 

Тема 4. Сознание и познание как предмет философского анализа. 

Структура человеческой психики: подсознательное, бессознательное, 

сознание. Материализм, идеализм, дуализм о сознании. Сознание как 

отражение и творчество. Идеальный характер сознания. Структура и функции 

сознания. Сознание и самосознание. Сознание и мозг. Искусственный 

интеллект. Социальная природа сознания. Мышление и язык. Естественный и 

искусственный язык. 

Виды познания - обыденное, художественное, религиозное, философское, 

научное. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

Формы познания - чувственное и рациональное познание. Виды 

чувственного познания - ощущения, восприятия, представления. Виды 

рационального познания - понятия, суждения, умозаключения. Взаимосвязь 

чувственного и рационального познания. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Истина. Объективность истины. Абсолютная и относительная истина. 

Конкретность истины. Истина и заблуждение, ложь, дезинформация. 

Критерий истины. 

Специфика научного познания. Отличие научного познания от других видов 

познавательной деятельности. Научное и вненаучное знание. Функции науки. 

 Методы научного познания. Методы эмпирического уровня научного 

познания. Наблюдение: виды, структура и функции. Эксперимент: виды и 

этапы проведения, структура. Измерение. Сравнение. Методы теоретического 



уровня научного познания. Абстрагирование. Обобщение. Идеализация. 

Формализация. Аксиоматический метод. Гипотетико-дедуктивный метод. 

Общие логические методы научного познания. Анализ. Синтез. Индукция. 

Дедукция. Аналогия. Моделирование. Исторический и логический методы. 

Метод восхождения от конкретного к абстрактному. Системный метод. 

Научно-техническая революция.  

Тема 5. Философское учение о человеке. 

Концепции происхождения человека. Антропогенез. Роль труда в 

происхождении человека. Биосоциальная природа человека. Соотношение 

биологического и социального в человеке. Телесное и духовное в человеке. 

Социальная сущность человека. Человек и общество. Личность и массы. 

Роль личности и масс в истории. 

Смысл человеческого бытия. Жизнь и смерть. Ценность и ее виды. 

Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Свобода, необходимость, ответственность. 

Тема 6. Человек, личность. Общество. Культура. 

Многовариантность исторического развития. Основные концепции 

философии истории. Формационная концепция исторического развития. 

Общественно-экономическая формация. Базис и надстройка, их соотношение. 

Цивилизационная концепция исторического развития. Традиционная и 

техногенная цивилизация.  

Понятие «культура». Компоненты культуры, ее динамика, исторический 

характер. Культурные символы. Многообразие социального опыта и типы 

культур. Культуры и религии. Понятие «осевое время культуры». Культурные 

перевороты. Проблема начала и конца культуры.  

Человек в мире культуры. Духовное производство и образование. Народная, 

элитная, «массовая» культура. Культура и контркультура. Субъект культуры. 

Индивидуальное, творческое начало и культурные традиции. Традиции и 

инновации. Источники и механизмы культурно-исторического изменения. 

Теория общественно-экономических формаций (К. Маркс), культурных 

циклов (А. Тойнби), «идеальных типов» (М. Вебер) и др. Мысли философов о 

своеобразии и судьбах западной культуры. Историческое своеобразие русской 

культуры. Феномен русской интеллигенции. Запад, Восток, Россия в диалоге 

культур. Мировая и национальная культура. Проблемы межкультурного 

общения и взаимопонимания. 

Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Личность и общество. Психологический тип личности. Социологический тип 

личности. Культурно-исторический тип личности. 

Субъекты социального развития. Народ. Национальные движения. Классы 

и нации как субъекты социального развития. Классовая борьба, Роль народных 

масс и личности в истории. 

Тема 7. Будущее человека. 

История и перспективы цивилизации. Романтизация борьбы с природой в 

европейской культуре. Иллюзия всемогущества науки и техники. Проблема 

трактовки материальных благ как цели и смысла жизни человека. Кризис 

ценностных ориентиров потребительского общества в концепциях 

капитализма и социализма. Человечество перед лицом глобальных проблем 



современности (демографическая, сырьевая, энергетическая, экологическая и 

др.). Постиндустриальное общество, его идеалы, тенденции развития. 

Проблема естественного и искусственного. Нарастание угрозы биосфере 

Земли при неограниченном экономическом росте. Роль «Римского клуба», 

«Зеленого» движения и других общественных сил в предотвращении 

глобальной экологической катастрофы. «Сценарии» будущего: русский 

космизм, пределы роста, гипотеза ноосферы, информационное общество, 

коэволюция человека и природы. Концепция безопасности и устойчивого 

развития мирового сообщества и России. 

Философия и современный мир. Природная и социально-культурная среда 

обитания человека: проблемы гармонии. Ответственность людей за 

сохранение культуры, жизни, природы. Регулятивные функции национальной 

и мировой культуры, традиций и общечеловеческих ценностей.  

Философские основания норм поведения человеческих сообществ, 

человека. Познание мира, развитие духовной культуры общества, 

самореализация личности в гармонии с эволюцией Вселенной и Разумом как 

высшая ценность бытия человека. Роль философии в современном мире. 

 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины (очная 

форма обучения) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Формы оценочных средств 

текущего контроля 

 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Раздел 1. Становление философии, основные этапы ее 

исторического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

Тема 1. Философия как наука, ее 

предмет и задачи. 

Семинар, доклад 

Тема 2. История философии, основные 

направления и школы философии. 

Семинар, тест, доклад 

Раздел 2. Теоретическая и социальная философия. 

Тема 3. Философское учение о бытии 

и единстве мира. 

Семинар, доклад 

Тема 4. Сознание и познание как 

предмет философского анализа. 

Семинар, тест, доклад 

Тема 5. Философское учение о 

человеке. 

Семинар, доклад 

Тема 6. Человек, личность. 

Общество. Культура. 

Семинар, доклад 

Тема 7. Будущее человека. Семинар, доклад 

 



Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

В результате обучающийся обнаруживает 

сформированные и систематические знания, 

успешное и систематическое умение 

использовать полученные знания, успешное и 

систематическое применение навыков. Это 

подтверждает высокий (продвинутый) 

уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

«Хорошо» 

В результате обучающийся обнаруживает 

сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания, в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы умение 

использовать полученные знания, в целом 

успешное, но сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков. Это 

подтверждает средний (повышенный) уровень 

достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

«Удовлетворительно» 

В результате обучающийся обнаруживает 

неполные знания, в целом успешное, но не 

систематическое умение использовать 

полученные знания, в целом успешное, но не 

систематическое применение навыков. Это 

подтверждает низкий (пороговый) уровень 

достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

«Неудовлетворительно» 

В результате обучающийся обнаруживает 

фрагментарные знания (отсутствие знаний), 

фрагментарное умение использовать 

полученные знания (отсутствие умений), 

фрагментарное применение навыков 

(отсутствие навыков). Это подтверждает 

отсутствие планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине рекомендуется 

следующая учебно-методическая литература: 

1. Балашов, Л. Е. Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - Москва :Дашков и К, 

2020. - 612 с.: ISBN 9785394017421. - Текст : электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/414949 

2. Философия : учебник / под общ. ред. В.В. Миронова. - Москва : Норма ; 

ИНФРА-М, 2020. - 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2 (Норма) ; ISBN 978-5-16-

011546-7 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-103859-8 (ИНФРА-М, online). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/535013. – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Климович, А. В. Философия: краткий курс лекций : учеб. пособие / А.В. 

Климович, В.А. Степанович. — 2-е изд., стереотип. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 162 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). —

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_599d774142f1e3.37563127. - ISBN 978-5-16-

013261-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923792. – Режим доступа: по подписке. 

4. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - Москва : Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. ISBN 978-5-9558-0325-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/418733. – Режим 

доступа: по подписке. 

5.  Данильян, О. Г. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-

e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с. (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005473-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/341075 Данильян, О. Г. Философия: 

Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 432 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 

978-5-16-005473-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/341075 (дата обращения: 26.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Режим доступа: по подписке. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система ВолГАУ 

http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с 

визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), 

с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине 

поддерживается средствами электронной информационно-образовательной 

среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающего не только 

повторение пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. По подготовке к 

тестированию и контрольным работам обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным 

преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины «Философия» (Б1.0.02), 

проводится в форме текущего контроля и итоговой аттестации. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с 

целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков, своевременного выявления 



преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 

необходимых мер по ее корректировке, совершенствования методики 

обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости проводится в форме проверки знаний, 

умений и навыков, обучающихся на семинарских занятиях посредством 

выполнения докладов и тестов.  

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине в 

соответствии Зачет проводится после завершения изучения дисциплины по 

объему данной рабочей программы. Данные формы контроля по дисциплине 

включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета 

(устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. По 

результатом проведенного зачета выставляется «зачтено»/ «не зачтено». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

 

п\п 

Наименование 

учебных  

аудиторий и 

помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий и 

помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1. Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

2. 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

 



3. Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, 

аудиосистема 

 

4 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

Организации. 
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Председатель  

методической комиссии факультета,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент        В.Н. Агапова 



1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целями освоения дисциплины «Основы российской государственности» 

является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и 

компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с 

осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства 

патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и 

культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей 

особенности исторического пути российского государства, самобытность его 

политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и 

успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей 

Родины. 
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном 

измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и 

актуальные ориентиры;  

- раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства 

гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического 

мышления, свободного развития личности и способности независимого 

суждения об актуальном политико-культурном контексте;  

- рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и 

свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, 

представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в 

гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;  

- представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие 

доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её 

многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) 

характер;  

- рассмотреть особенности современной политической организации 

российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной 

трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных 

решений и особую поливариантность взаимоотношений российского 

государства и общества в федеративном измерении;  

- исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, 

стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в 

настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного 

развития;  

- обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) 

российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и 

доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и 

развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры 

российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, 

ответственность и справедливость). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 



Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Выявляет и 
анализирует особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные различием 
социально-исторических, 
этических и ценностных 
систем 
УК-5.2. Применяет основные 
категории исторической науки 
и философского 
мировоззрения к анализу 
специфики различных 
культурных сообществ 
УК-5.3. Анализирует историю  
России в контексте мирового 
исторического и культурного 
развития 

Знать всемирную и 

отечественную 

историю, понимать 

причинно-

следственные связи 

развития общества 

Уметь уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

Владеть толерантным 

отношением к 

социальным, 

этническим, 

культурным и 

конфессиональным 

различиям 

УК-5.4. Демонстрирует 
толерантное восприятие 
социальных и культурных 
различий, уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

УК-5.5. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
людьми информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 

УК-5.6. Проявляет в своем 
поведении уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 



исторического развития 
России в контексте мировой 
истории и культурных 
традиций мира 
УК-5.7. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию, 
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера 
УК-5.8. Демонстрирует знания 
о межкультурном 
разнообразии общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
УК-5.9. Умеет применять на 
практике знания о 
межкультурном разнообразии 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.10. Владеет 
практическими навыками 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы российской государственности» (Б1.О.03) 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 

«Биология» направленность (профиль) «Охотоведение».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 



социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Б1.О.01 История России 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б1.О.02 Философия 

Очная + +     

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б1.О.03 Основы 

российской 

государственности 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

 

Б2.О.01 (У) 

Ознакомительная 

практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы российской 

государственности» (Б1.О.03) необходимо обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными при изучении таких дисциплин, как «История 

России» (Б1.О.01.), «Философия» (Б1.О.02.). Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Основы российской 

государственности» (Б1.О.03), будут полезными при прохождении практики - 

Ознакомительная практика (Б2.О.01(У)) и при выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы (Б3.02). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам* 

1 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего** 54 

 

54 

Лекционные занятия 18 18 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 36 36 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 



Самостоятельная работа обучающихся, всего** 18 18 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 18 18 

Промежуточная аттестация***   

Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Общая трудоемкость 
часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наимен

ование 

раздело

в и тем 

дисципл

ины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостоя

тельное 

изучение 

разделов 

и тем 

Лекцио

нные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Практич

еские 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лаборат

орные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Тема 1. 

Что 

такое 

Россия  

2 - 6 - - - 2 

Тема 2. 

Российс

кое 

государ

ство-

цивилиз

ация  

4 - 4 - - - 4 

Тема 3. 

Российс

кое 

мировоз

зрение 

и 

ценност

и 

российс

кой 

4 - 10 - - - 4 



цивилиз

ации  

Тема 4. 

Полити

ческое 

устройс

тво 

России  

4 - 6 - - - 4 

Тема 5. 

Вызовы 

будуще

го и 

развити

е 

страны  

4 - 10 - - - 4 

Итого 

по 

дисцип

лине 

18 - 36 - - - 18 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Что такое Россия 

Современная Россия: цифры и факты, достижения и герои. Многообразие 

российских регионов. Испытания и победы России. Герои страны, герои 

народа. 

 

Тема 2. Российское государство-цивилизация 

Цивилизационный подход: возможности и ограничения. Философское 

осмысление России как цивилизации. Применимость и альтернативы 

цивилизационного подхода. Российская цивилизация в академическом 

дискурсе. 

 

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации 

Мировоззрение и идентичность. Мировоззренческие принципы 

(константы) российской цивилизации. Ценностные вызовы современной 

политики. Концепт мировоззрения в социальных науках. Системная модель 

мировоззрения. Ценности российской цивилизации. Мировоззрение и 

государство  
 

Тема 4. Политическое устройство России 

Конституционные принципы и разделение властей. Стратегическое 

планирование: национальные проекты и государственные программы. Власть 

и легитимность в конституционном преломлении. Уровни и ветви власти. 

Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское участие.  

  

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны 

Актуальные вызовы и проблемы развития России. Сценарии развития 

российской цивилизации. Россия и глобальные вызовы. Внутренние вызовы 



общественного развития. Образы будущего России. Ориентиры 

стратегического развития. Сценарии развития российской цивилизации   
 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины* 

Формы 

оценочных средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Тема 1. Что такое Россия  Выступление на семинаре, 

тестовые задания, доклад 

Зачет 

Тема 2. Российское 

государство-цивилизация  

Выступление на семинаре, 

тестовые задания, доклад 

Тема 3. Российское 

мировоззрение и ценности 

российской цивилизации  

Выступление на семинаре, 

тестовые задания, доклад 

Тема 4. Политическое 

устройство России  

Выступление на семинаре, 

тестовые задания, доклад 

Тема 5. Вызовы будущего и 

развитие страны  

Выступление на семинаре, 

тестовые задания, доклад 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет  

«Зачтено» 

Обучающийся дал от 61 до 100 % правильных 

ответов на тестовые задания. Дан правильный, 

юридически аргументированный ответ на 

поставленный в задании вопрос, изложенный 

формально-юридическим языком, либо дан 

неточный, но достаточно аргументированный ответ 

на поставленный в задании вопрос, изложенный 

неформальным образом, свидетельствующие о 

самостоятельной работе с нормативно-правовым 

материалом. В результате обучающийся 

обнаруживает сформированные и систематические 

знания, успешное и систематическое умение 

использовать полученные знания, успешное и 

систематическое применение навыков. Это 

подтверждает высокий (продвинутый) уровень 

достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине 



«Не зачтено» 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов 

на тестовые задания, дан неправильный, либо 

неаргументированный ответ на поставленный в 

задании вопрос, изложенный неформальным 

образом и не подтверждающий самостоятельную 

работу с нормативно-правовым материалом. В 

результате обучающийся обнаруживает 

фрагментарные знания (отсутствие знаний), 

фрагментарное умение использовать полученные 

знания (отсутствие умений), фрагментарное 

применение навыков (отсутствие навыков). Это 

подтверждает отсутствие планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии 

их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

1. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как 

культура влияет на экономику, а экономика — на культуру. М.: 

Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021.  

2. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та 

в Санкт-Петербурге, 2022.  

3. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 

2019.  

4. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев 

М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. 

Изучение истории российской государственности: учебные материалы 

образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и УМК для вузов. 

Ярославль : «Индиго», 2023.  

5. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-

та в Санкт-Петербурге, 2016.  

6. Мунчаев, Ш. М. Политическая история России. От образования 

русского централизованного государства до начала XXI века : учебник / Ш. М. 

Мунчаев. — 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 384 

с. - ISBN 978-5-91768-686-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854779 (дата обращения: 13.07.2023). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История 

России. М.: «Проспект», 2023 г.  

8. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный 

институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 

2006.  

9. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений : 



учеб. пособие для студентов вузов / А.И. Соловьев. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Аспект Пресс, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-7567-0873-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1038614 (дата 

обращения: 13.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

10. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008  

11. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое 

литературное обозрение, 2011.  

12. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология : учебник / Т. А. Яшкова. 

- 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2023. - 606 с. - ISBN 978-5-394-05176-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2084458 (дата 

обращения: 13.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система ВолГАУ 

http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с 

визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), 

с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине 

поддерживается средствами электронной информационно-образовательной 

среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition 

Enterprise (Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise 

Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система 

управления учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 

31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

Band T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-

1333- 2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, 

подготовки докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с 

лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке 

к зачету, обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в 

ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости проводится с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у 

них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на 

практических (семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных 



консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся выступление на 

семинаре, тестовые задания, решение ситуационные задания, доклад.  

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. По результатам 

зачета выставляется оценка: «зачтено» либо «не зачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными 

пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы, экран, 

проектор, 

аудиосистема 

2 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

 комплект учебной 

мебели, доска 

меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными 

пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы, экран, 

проектор, 

аудиосистема 

 

3 
Учебная 

аудитория для 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

комплект учебной 

мебели, доска 



проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными 

пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы, экран, 

проектор, 

аудиосистема 

 

4 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной 

мебели, рабочие 

станции, 

компьютерная 

техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа 

к электронной 

информационно-

образовательной 

среде Организации. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является качественное повышение уровня устной и 

письменной речи, позволяющего в определённой ситуации общения и при 

соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении 

поставленных задач коммуникации, а также развитие стилистического чутья и 

формирование осознанного, профессионального отношения к слову. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 ознакомить студентов с наиболее важными и необходимыми теоретическими вопросами, 

связанными с приемами и методами преобразования информации в хорошо понятную, логически 

верную, аргументированную и ясную форму; 

 научить составлять и оформлять деловые письма; 
 научить контролю и управлению степенью соответствия устной и письменной речи нормам 

современного русского литературного языка. 

 в возможно простой и доступной форме изложить сложную систему норм и 

методику работы с отологическими словарями; 

 оказать практическую помощь в овладении навыками составления личных 

деловых бумаг, документов внутреннего и внешнего пользования; 
 дать целостное представление о такой разновидности речевой деятельности,  как ораторское 

выступление; 

 оказать практическую помощь в овладении навыками подготовки письменного 

текста к устному выступлению; 

 научить тактическим приемам ведения спора; 

 отработать навыки проведения деловой беседы, телефонного разговора, 

дискуссии и полемики; 
 привить умение устанавливать и поддерживать деловые и научные контакты, используя не 

только речевые, но и невербальные средства общения.  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие 

знания, умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1. Имеет 

представление о 

порядке осуществления 

деловой коммуникации 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

  

Знать основы современной речевой 

коммуникации; основные принципы 

построения монологических текстов 

и диалогов; требования, 

предъявляемые к речевой 

коммуникации в профессиональной 

среде; основные этико-речевые 

формулы делового общения; 

преграды, обусловленные 

восприятием информации; 

семантические барьеры и пути их 

преодоления;структуру русского 



национального языка, нормы 

русского литературного языка, 

концептуальные основы служебной 

документации и официально-

деловой переписки; теоретические 

вопросы, связанные с приёмами и 

методами преобразования 

информации в хорошо понятную 

грамотную форму. 

 

Уметь осуществлять деловые 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2. Умеет 

применять на практике 

знания о порядке 

осуществления деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Владеет 

практическими 

навыками 

осуществления деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Владеть нормами русского 

литературного языка, навыками 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере 



деятельности; 

навыками грамотного письма и 

подготовки текста к деловой 

переписке; навыками написания 

делового письма (сопровождения, 

подтверждения, извещения, 

уведомления, претензии); высоким 

уровнем языковой и речевой 

культуры; современной 

коммуникативной компетенцией; 

навыками практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.04) относится к дисциплинам 

обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01 Биология направленность профиль «Охотоведение» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-4Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке 

(ах) 

(Б1.О.05) «Иностранный язык»  

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

(Б1.О.04) «Русский язык и 

культура речи  

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.01 (У). «Ознакомительной 

практики»   

Очная       

Очно-заочная       

Заочная       
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О 0.4) предполагает не только 

развитие речевой компетенции, но и расширение кругозора студентов, воспитание у 

них эстетического вкуса, закрепление умений и навыков коммуникативно 

целесообразного отбора единиц языка, развитие и совершенствование способностей 



создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности, а также умение 

выбирать коммуникативно приемлемый стиль делового общения.  Вместе с тем 

специфика предмета требует наличия у студентов знаний в объёме школьного курса 

важнейших социально-гуманитарных дисциплин (русский язык, история Отечества, 

обществознание).  

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» (Б1.О.04),  будут полезными при изучении такой  дисциплины, 

как «Иностранный язык» (Б1.О.05), а также при осуществлении «Ознакомительной 

практики»  (Б2.О.01 (У). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам* 

1 … … … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего**  48    

Лекционные занятия  16    

в том числе в форме практической подготовки  -    

Практические (семинарские) занятия  32    

в том числе в форме практической подготовки  -    

Лабораторные занятия  -    

в том числе в форме практической подготовки  -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего**  60    

Выполнение курсовой работы  -    

Выполнение курсового проекта  -    

Выполнение расчетно-графической работы  -    

Выполнение реферата  -    

Самостоятельное изучение разделов и тем  60    

Промежуточная аттестация***  -    

Экзамен  -    

Зачет с оценкой  -    

Зачет  0    

Общая трудоемкость 
часов  108    

зачетных единиц  3    
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 



4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Само

стоят

ельн

ое 

изуч

ение 

разде

лов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Прак

тичес

кие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Язык и речь. Речевое взаимодействие  

Тема 1. Становление и 

развитие русского 

национального языка  

2 - 2 - - - 4 

Тема 2. Речевое 

взаимодействие и речевой 

этикет. Особенности делового 

этикета 

2 

- 

2 - - - 4 

Тема 3. Устная и письменная 

разновидности литературного 

языка   

2 

- 

4 - - - 4 

Раздел 2. Функциональная стилистика русского языка 

Тема 4. Стили современного 

русского языка 
2 

- 
4 - - - 4 

Тема 5. Официально-деловой 

стиль  
2 

- 
4 - - - 4 

Тема 6. Научный стиль  2 - 4 - - - 10 

Тема 7. Разговорная речь в 

системе функциональных 

разновидностей русского 

литературного языка.  

2  4    10 

Раздел 3. Основы культуры речи 

Тема 8. Особенности устной 

публичной речи. Современная 

деловая риторика 

1 - 4 - - - 10 

Тема 9. Культура речи и 

совершенствование 

грамотного письма и 

говорения 

1 - 4 - - - 10 

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 60 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие русского национального языка  



1.1. Язык и речь.  

1.2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

1.3.  Культура речи как многоаспектный феномен.  

1.4. Правильность речи как основное и необходимое условие подлинной 

речевой культуры.  

1.5. . Знание норм литературного языка, умение пользоваться нормативными 

словарями.  

1.6. Требования, предъявляемые к коммуникативной компетенции 

современного специалиста. 

Тема 2. Речевое взаимодействие и речевой этикет.  

2.1 Основные единицы общения и факторы, определяющие успешность 

коммуникации.  

2.2 Принцип кооперации Грайса и принцип вежливости Дж. Лича.  

2.3 Межличностное общение в профессиональной деятельности.  

2.4 Невербальные средства общения, их состав, нацеленность на диалог.  

2.5 Культура невербального общения в профессиональной сфере. 

 

Тема 3. Устная и письменная разновидности литературного языка.  

3.1 Невербальные средства общения.  

3.2 Коммуникативные качества речи.  

3.3 Взаимодействие устной и письменной разновидностей литературного языка 

в деловом общении.  

3.4 Специфика устной речи.  

3.5 Особенности письменной речи.  

3.6 Коммуникативные качества речи: уместность, богатство, чистота, точность, 

логичность, доступность, выразительность, правильность.   

3.7 Точность, уместность и выразительность речи профессионала.   

Тема 4. Стили современного русского языка  

4.1Современная стилистика.  

4.2 Понятие стиля. Общая характеристика. Взаимодействие функциональных 

стилей.  

4.3 Жанровая дифференциация и отбор языковых средств.   

 

Тема 5. Официально-деловой стиль.  

5.1 Сфера функционирования, основные признаки, подстили, жанровое 

многообразие.  

5.2 Лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические 

особенности.  

5.3 Язык документа, служебная документация и деловая переписка. Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов.  

 

5.4. Интернациональные свойства русской деловой речи. 

Тема 6. Научный стиль.  

6.1 Сфера функционирования, основные признаки, подстили, жанровое 

многообразие.  



6.2 Лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические 

особенности.  

6.3 Жанры научного стиля. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи.  

6.4 Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 

Тема 7. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка.  

7.1 Условия функционирования разговорной речи.  

7.2. Роль внеязыковых факторов.  

7.3. Устная деловая речь: нормативные, коммуникативные и этические 

особенности. 

Тема 8. Особенности устной публичной речи.  

8.1 Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи; 

оратор и его аудитория.  

8.2 Основные виды аргументов. 

8.3. Последовательность подготовки к выступлению; структура речи; работа 

над основной частью выступления; составление вступительной и заключительной 

части выступления. 

8.4. Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Тема 9. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения.  

9.1 Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения.  

9.2 Нормативный аспект письменной деловой речи.  

9.3 Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной речи.  

9.4 Орфоэпические и акцентологические трудности. 

9.5 Морфологические трудности и культура речи. 

9.6 Синтаксические трудности и культура речи. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Язык и речь. Речевое взаимодействие 

зачет 

Тема 1. Становление и развитие русского 

национального языка  
Тестирование 

Тема 2. Речевое взаимодействие и речевой 

этикет.  
Эссе 

Тема 3. Устная и письменная разновидности 

литературного языка  

Контрольная 

работа  

Раздел 2. Функциональная стилистика русского языка 

Тема 4. Стили современного русского языка Тестирование 

Тема 5. Официально-деловой стиль Тестирование  



Тема 6. Научный стиль.  Тестирование 

Тема 7. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского 

литературного языка.  

Контрольная 

работа  

Раздел 3. Основы культуры речи 

Тема 8. Особенности устной публичной речи Тестирование 

Тема 9. Культура речи и совершенствование 

грамотного письма и говорения 

 

Контрольная 

работа 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся дал от 61 до 100% правильных ответов на вопросы и 

правильно выполненных заданий. В результате обучающийся 

обнаруживает сформированные и систематические знания, успешное 

и систематическое умение использовать полученные знания, 

успешное и систематическое применение навыков. Это подтверждает 

высокий (продвинутый) уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине. 

«Не зачтено» 

Обучающийся дал менее 61% правильных ответов на вопросы и 
правильно выполненных заданий. В результате обучающийся 

обнаруживает фрагментарные знания (отсутствие знаний) 
фрагментарное умение использовать полученные знания (отсутствие 
умений); фрагментарное применение навыков (отсутствие навыков). 
Это подтверждает отсутствие планируемых результатов по 
дисциплине.  

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Яновская, И.В. Эффективная организация коммуникаций в сфере АПК. Учебно-

методическое пособие / И.В. Яновская, О.В. Чижикова. – Волгоград: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2021. -  64 с. Режим доступа: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Download/MObject/5091  

2. Яновская, И.В. Профессионально ориентированные риторика, дискуссия и   

общение. Учебное пособие. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2021. - 82 

с. Режим доступа: http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/108811  

3. Чижикова, О.В. Научный стиль. Нормативный аспект. Основы реферирования и 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Download/MObject/5091
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/108811


редактирования. Учебно-методическое пособие для студентов всех направлений 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, изучающих дисциплины культурно-

речевого цикла / О.В. Чижикова. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2021. 

-  80 с. Режим доступа: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/108807  

4. Яновская, И.В. Культура делового письма: стилевые особенности оформления 

документов: методические рекомендации к выполнению по дисциплинам культурно-

речевого цикла/ И.В. Яновская, О.В. Чижикова. - – Волгоград: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2021. -  36 с. Режим доступа: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/109009  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Просветительский проект «Лекториум». - Режим доступа: URL: 

https://www.lektorium.tv/modernenergy 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

5. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

6. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

7. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

8. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

6. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» основными 

видами учебных занятий являются лекции и практики. Задачи лекций – изложение 

важнейших теоретических положений и формулирование практических задач, для 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/108807
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/109009


решения которых эти положения предназначены. В ходе лекционных занятий 

обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного материала; 2) 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

Цель практических занятий – развитие у студентов навыков применения 

теоретических положений и некоторых практических навыков для решения 

конкретных речевых задач. На практических (семинарских) занятиях в зависимости 

от темы занятия выполняется поиск информации по решению соответствующих 

содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых 

решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

 Самостоятельные занятия в большей своей части предназначены для более 

углубленного рассмотрения вопросов, изучаемых в рамках данного курса. 

Относительно меньшая часть самостоятельных занятий предназначена для изучения 

вопросов, не вошедших в курс «Русский язык и культура речи», но являющихся их 

важным и необходимым дополнением. Самостоятельная работа обучающихся 

осуществляется в виде изучения литературных источников и эмпирических данных 

по публикациям, подготовки докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль 

успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе 

по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на 

практических (семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций 

с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 



задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено». 

Активные методы обучения русскому языку и культуре речи (мультимедийные 

лекции, лекции-ситуации, деловые игры, тренинги и т.д.) занимают более 60 % от 

общей аудиторной нагрузки. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                   

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 этаж, 

комната 64, 64,3 м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и технические 

средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком управления 

мультимедийной системы, экран, 

проектор, аудиосистема 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 этаж, 

комната 64, 64,3 м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и технические 

средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком управления 

мультимедийной системы, экран, 

проектор, аудиосистема 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 этаж, 

комната 64, 64,3 м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и технические 

средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, плакаты, 

кафедра с блоком управления 

мультимедийной системы, экран, 

проектор, аудиосистема 

4 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся:  

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является формирование практического 

владения иностранным языком как вторичным средством общения в виде 

полного понимания содержания текстов при чтении и извлечении из них 

необходимой информации, а также участия в ситуациях устного и письменного 

общения с определенным коммуникативным намерением, относящихся к 

социально-общественной, учебной, страноведческой, бытовой и 

профессионально-ориентированной сферам деятельности. В процессе 

достижения этой цели реализуются образовательная и воспитательная цели, 

направленные на становление всесторонне развитой личности, обладающей 

способностью логически и креативно мыслить, умением собирать, 

анализировать информацию в зависимости от поставленной задачи, достаточной 

эрудицией в области историко-культурного наследия страны изучаемого языка, 

культурой речи..  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- унифицировать полученные в школе умения и навыки чтения на 

расширенном языковом материале;  

- совершенствовать эти навыки с целью подготовки к различным видам 

чтения; 

- сформировать навыки понимания речи собеседника в ситуациях общения: 

реплики, клише, фразы, монологические высказывания (объем высказывания 

200-240 слов при темпе речи до 200 слогов в минуту);  

- развить навык диалогической речи: обмен репликами (объем не менее 4-5 

высказываний);  

- сформировать навык подготовки собственного сообщения (объем не менее 

8-10 фраз. Темп речи – до 200 слогов в минуту). 

      - углублять и расширять междисциплинарные связи, раскрывать 

взаимосвязь языка и культуры, повышать языковую культуру студента, 

воспитывать в нем такие качества, как чувство долга, чувство ответственности, 

патриотизм, самоуважение и уважение других культур, коммуникабельность, 

мобильность. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую  

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

УК-4.2 Владеет 

языковым материалом 

(лексические единицы и 

грамматические 

структуры), 

необходимым и  

достаточным для 

общения в различных 

средах и сферах  

Знать: 

  - правила произношения; 

- основные грамматические 

структуры; 

- лексику, необходимую для 

общения в повседневных 

ситуациях и профессиональной 

деятельности.               

Уметь: 



иностранном(ых) 

языке(ах) 

речевой деятельности; 

читает и переводит 

тексты в повседневной и 

профессиональной 

деятельности; 

демонстрирует 

интегративные 

коммуникативные 

навыки в устной и 

письменной иноязычной 

речи в ситуациях 

повседневного и 

делового общения на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 - переводить тексты по 

специальности с иностранного 

языка на русский язык; 

- читать литературу с целью 

поиска информации; 

- общаться в основных 

неофициальных и официальных 

коммуникативных ситуациях. 

Владеть: 

 - навыками работы с 

информацией в письменной 

форме (аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, 

биография); 

- навыками диалогической и 

моно-логической речи в сфере 

бытовой и профессиональной 

коммуникации.      

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.О.05 «Иностранный язык» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки бакалавров, 06.03.01 «Биология», профиль «Охотоведение».   

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

ку

рс 

6 

ку

рс 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 Б1.О.04 «Русский язык и 

культура речи» 

Б1.О.05 «Иностранный язык» 

Б2.О.01(У) Ознакомительная 

практика  

Б3.02 «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 

работы» 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» Б1.О.05   

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как Б1.О.04 



«Русский язык и культура речи». Минимальными требованиями к «входным» 

знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, 

является удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше 

дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Иностранный язык» (Б1.О.05), будут полезными при 

освоении такой дисциплины, как Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика» и 

Б3.02 «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». Знания, 

полученные по дисциплине «Иностранный язык», являются инструментом для 

получения информации о международных стандартах и достижениях в области 

будущей профессиональной деятельности. В данной программе 

предусматривается преемственность вузовского и школьного обучения 

иностранному языку. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 64 32 

 

32 

Лекционные занятия - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Практические (семинарские) занятия    

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия 64 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 40 40 

Выполнение курсовой работы - - - 

Выполнение курсового проекта - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - 

Выполнение реферата - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 80 40 40 

Промежуточная аттестация    

Экзамен - - - 

Зачет с оценкой  - 0 

Зачет  0 - 

Общая трудоемкость 
часов 144 72 72 

зачетных единиц 4 2 2 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Тематический план дисциплины 



Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Раздел 1. Личность студента и его будущая профессия 

Тема 1. Знакомство. Моя 

биография и моя будущая 

профессия 

- -  - 4 - 

6 

Тема 2. Моя учеба в аграрном 

университете. Рассказ об 

аграрном университете. 

- -  - 4 - 6 

Тема 3. Роль иностранного языка 

в жизни человека. 

- -  - 4 - 4 

Тема 4. Что такое сельское 

хозяйство? Сельское хозяйство в 

различных регионах. 

- -  - 4 - 6 

Раздел 2. Животноводство 

Тема 5.  Животный и 

растительный мир. Домашние 

животные и 

любимцы. 

- -  - 6 - 6 

Тема 6. Важнейшие отрасли 

животноводства. Кормление 

животных. 

- -  - 6 - 6 

Тема 7. Питание животных. Роль 

витаминов и минералов в питании 

- -  - 6 - 6 

Тема 8. Виды кормов. Разработка 

новых искусственных кормов. 

- -  - 6 - 6 

Тема 9. Поведение человека и 

животных. Чувства и эмоции. 

- -  - 6 - 6 

Тема 10. Человек и окружающая 

среда. Права животных. 

- -  - 
4 

- 6 

Раздел 3. Охрана окружающей среды. Биотехнология. 

Тема 11. Классификация 

болезней животных. 

Диагностика, лечение и 

профилактика. 

- -  - 4 - 6 



Тема 12. Классификация 

животного мира. Эволюция 

видов. Эволюция животных и 

растений. 

- -  - 4 - 6 

Тема 13. Охрана окружающей 

среды. Клонирование. 

Биотехнология. 

    4  6 

Тема 14. Гидробиология. 

Современные методы научного 

исследования. 

- -  - 4 - 6 

Итого по дисциплине - -  - 64 - 80 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Знакомство. Моя биография и моя будущая профессия 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 2. Моя учеба в аграрном университете. Рассказ об аграрном университете 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 3. Роль иностранного языка в жизни человека 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту 

Тема 4.  Что такое сельское хозяйство? Сельское хозяйство в различных 

регионах. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 5. Животный и растительный мир. Домашние животные и 

любимцы. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, пересказ текста 

Тема 6. Важнейшие отрасли животноводства. Кормление животных.  

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 7. Питание животных. Роль витаминов и минералов в питании 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, пересказ текста 

Тема 8. Виды кормов. Разработка новых искусственных кормов. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 9. Поведение человека и животных. Чувства и эмоции. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, реферирование текста 

Тема 10. Человек и окружающая среда. Права животных. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, пересказ текста 

 Тема 11. Тема 11. Классификация болезней животных. Диагностика, лечение и 

профилактика. 



Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

 Тема 12. Классификация животного мира. Эволюция видов. Эволюция 

животных и растений. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, пересказ текста 

Тема 13. Охрана окружающей среды. Клонирование. Биотехнология.  

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 

Тема 14. Гидробиология. Современные методы научного исследования. 

Лексико-грамматические упражнения, работа с текстом, упражнения к 

тексту, устная тема 
 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств текущего 

контроля 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Раздел 1. Личность студента и его будущая профессия Зачет 

 

 

Зачет 

С оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Знакомство. Моя 

биография и моя будущая 

профессия 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 2. Моя учеба в аграрном 

университете. Рассказ об аграрном 

университете 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 3. Каждому специалисту 

необходим иностранный язык. 

Роль иностранного языка в жизни 

человека 

Индивидуальные домашние 

задания, выступление на занятиях 

(устный ответ) 

Тема 4. Сельское хозяйство 
Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Раздел 2. Животноводство 

Тема 5.  Животный и растительный 

мир. Домашние животные и 

любимцы. 

Индивидуальные домашние 

задания, выступление на занятиях 

(устный ответ) 

Тема 6. Важнейшие отрасли 

животноводства. Кормление 

животных. 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 7. Питание животных. Роль 

витаминов и минералов в питании 

Индивидуальные домашние 

задания, выступление на занятиях 

(устный ответ) 

Тема 8. Виды кормов. Разработка 

новых искусственных кормов. 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 



Тема 9. Поведение человека и 

животных. Чувства и эмоции. 

Индивидуальные домашние 

задания, реферирование текста 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Тема 10. Человек и окружающая 

среда. Права животных. 

Индивидуальные домашние 

задания, выступление на занятиях 

(устный ответ) 

Раздел 3. Охрана окружающей среды. Биотехнология. 

Тема 11. Классификация болезней 

животных. Диагностика, лечение и 

профилактика. 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 12. Классификация животного 

мира. Эволюция видов. Эволюция 

животных и растений. 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 13. Охрана окружающей 

среды. Клонирование. 

Биотехнология. 

Индивидуальные домашние 

задания, устная тема 

Тема 14. Гидробиология. 

Современные методы научного 

исследования. 

Индивидуальные домашние 

задания, выступление на занятиях 

(устный ответ) 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала  

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

 

теоретическое содержание учебного материала ос-

воено студентом в полном объеме, без пробелов, не-

обходимые практические навыки в основном сфор-

мированы, однако они могут быть недостаточными: 

перевод текста и задания к нему выполнены, хотя не-

которые ответы могут содержать лишь незначитель-

ные ошибки; качество выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

«Не зачтено» 

 

теоретическое содержание материала освоено час-

тично, необходимые практические навыки работы с 

текстом не сформированы, большинство заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения очень низ-

кое 

Зачет с оценкой 

«Отлично» 

 

теоретическое содержание учебного материала 

освоено студентом в полном объеме, без пробелов, 

необходимые практические навыки в основном 

сформированы, однако они могут быть 

недостаточными; перевод текста и задания к нему 

выполнены, хотя некоторые ответы могут содержать 

лишь незначительные ошибки; качество выполнения 



оценено числом баллов, близким к максимальному 

«Хорошо» 

 

теоретическое содержание учебного материала 

освоено студентом в  полном объеме, однако в 

процессе ответа наблюдаются ошибки, в ходе 

выполнения практических заданий имеются 

незначительные грамматические погрешности, но в 

целом практические навыки сформирован; перевод 

текста и задания к нему выполнены, хотя некоторые 

ответы могут содержать лишь незначительные 

ошибки 

«Удовлетворительно» 

 

теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы  

с текстом не сформированы, большинство заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения очень 

низкое 

«Неудовлетворительно» 

большинство заданий не выполнено, при 

дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии 

их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Белоусова, А.Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов: учеб. пособие для студентов вузов. По спец. "Зоотехния","Ветеринария", 

Ветеринарно-санитарная экспертиза"/ А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. - 6-е изд., 

испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2020. - 352 с. - (Учебники для вузов. Спец. 

лит.). - ISBN 978-5-8114-4745-9. Текст непосредственный. 

2. 1. Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов 

сельскохозяйственных вузов : учебник для вузов / А. Р. Белоусова, О. П. 

Мельчина. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 

978-5-8114-7107-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155672 (дата обращения: 

07.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 3. Шахнубарян, Е. Г. Английский в ветеринарии и зоотехнии : учебное 

пособие / Е. Г. Шахнубарян, О. А. Тамочкина, Н. Д. Машлыкина. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2019. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139220. 

 4. Цифровое сельское хозяйство = Digital farming: English-Russian 

dictionary : англо-русский словарь (51265 единиц) / авторы-составители: А. В. 

Олянич, Н. П. Головницкая, Ю. А. Васильченко, [и др.] ; Волгоградский 

государственный аграрный университет. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2019. - 288 с. : [ил.]. - 75-летию образования ВолГАУ посвящается.... - ISBN 978-



5-4479-0202-5 : 221,21. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Автоматический онлайн словарь Рунета: официальный сайт. -  Режим 

доступа: http://www.multitran.ru 

2.Общедоступная многоязычная универсальная интернет - энциклопедия: 

официальный сайт. -  Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki 

3. Полный фонетический и лексический мультимедийный справочник-

тренажер Профессор Хиггинс. Английский без акцента. ЗАО «ИстраСофт», 

2002. 

4.Автоматический онлайн-словарь: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.lingvo-online.ru 

5.Сайт для изучающих английский язык: официальный сайт. -  Режим 

доступа: http://study-english.info  

6. Онлайн справочник по грамматике английского языка, 

теоретическая и практическая грамматика: официальный сайт. -  Режим доступа. 

http://www.mystudy.ru 

7. Онлайн справочник по грамматике английского языка, 

теоретическая и практическая грамматика. официальный сайт. - Режим доступа 

http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm  

8. Онлайн справочник по грамматике английского языка, 

теоретическая и практическая грамматика. официальный сайт. - Режим доступа 

http://www.study.ru/support/handbook 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов: ЭБС ЛАНЬ, ЭБС ZNANIUM, MAIL, YANDEX, GMAIL, 

GOOGLE, FIREFOX. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии): Multitran, 

Wikipedia, Professor Higgins, Lingvo. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе 

EnrollmentforEducationSolutions (EES) для высших учебных заведений 



(Windows, MicrosoftOfficeProf и др.) «Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS 

E 1YAcademicEdition Enterprise (Состав Desktop Edu: Office Pro+; CoreCal; 

WinEnterprise Upgrade)»  

2. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 

«АнтиПлагиатВуз» 

3. Антивирусное программное обеспечение. Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License 

4. СДО на базе платформы «Moodle (СДО ВолГАУ)» 

5. Система управления образовательным процессом «ТАНДЕМ. 

Университет» 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

Особенностями иностранного языка являются:  
- межпредметность – содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний;  

- многоуровневость – с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности;  

- полифункциональность – иностранный язык может выступать и как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в других областях знаний;  

- речевая направленность и ситуативность – речевую ценность урока 

иностранного языка определяют его содержательное и методическое 

наполнение, направленные на решение конкретных коммуникативно-

прагматических задач в условиях реального/ситуативного иноязычного 

общения.  

При изучении иностранного языка у студентов формируются и 

развиваются навыки информационной культуры, что предполагает усилить 

внимание на развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе 

изучения предмета. Это касается, прежде всего, следующих умений:  

- самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность;  

- участвовать в проектной деятельности и проведении учебно-

исследовательской работы;  

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

иноязычных источниках различного типа;  

- извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

- отделять основную информацию от второстепенной;  

- критически оценивать достоверность полученной информации;  

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели;  

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- работать продуктивно и целенаправленно с текстами художественного, 



публицистического и официально-делового стилей, понимать их специфику, 

адекватно воспринимать язык средств массовой информации;  

- создавать материал для устных презентаций с использованием 

мультимедийных технологий.  

Основной целью данного курса является подготовка студентов к чтению 

профориентированной литературы, совершенствование сформированных ранее 

навыков устной речи и формирование новых умений группового общения в виде 

дискуссий по общедоступным или углубленным проблемам в агроэкологии и 

растениеводстве в пределах знаний студентами своей специальности. 

В данном комплексе используются тексты, построенные на основе 

сокращенных современных оригинальных иноязычных источниках. Каждый 

текст имеет активную лексику для облегчения понимания текста, а также для 

введения, закрепления общеупотребительной и терминологической лексики по 

агрономии и растениеводству, развития сформированных ранее умений устной 

речи, а также ряд послетекстовых упражнений и заданий для формирования 

умений группового общения и дискуссий. 

В комплексе даны лишь некоторые грамматические упражнения для 

повторения техники перевода сложных грамматических конструкций и 

грамматической синонимии на основе профориентированной лексики. 

Содержание текстов и упражнения к ним позволяют совершенствовать 

сформированные ранее умения разных видов чтения: ознакомительного, 

просмотрового и изучающего. Тематика текстов обусловлена дисциплинами, 

изучаемыми магистрами в соответствии с учебным планом специальности. 

Студентам рекомендуется работать с текстом в несколько этапов, 

используя сельскохозяйственный словарь и различные справочные материалы, 

как на изучаемом иностранном, так и на русском языке. 1 этап: просмотровое 

чтение (необходимо прочитать текст по специальности, отметить незнакомые 

слова и выписать их себе в тетрадь, перевести эти слова, используя словарь по 

специальности, по возможности заучить их наизусть). 2 этап: ознакомительное 

чтение (прочитать текст для детализированного получения информации). 3 этап: 

изучающее чтение (чтение текста для выполнения заданий, предложенных после 

текста, подготовки реферирования и пересказа, а также для подготовки к 

обсуждению данного текста на занятии).  

Также студентам предлагаются различные коммуникативные задания, 

направленные на развитие навыков устной и письменной речи, как 

повседневной так специализированной. Грамматический материал повторяется 

самим студентом при необходимости, если есть трудности в освоении 

материала, при использовании различных грамматических справочников и 

методических пособий, как отечественного, так и зарубежного издания. 

Для повышения навыков перевода студентам предлагается внеаудиторное 

чтение, которое подразумевает поиск аутентичного текста по специальности на 

английском языке в различных печатных или электронных источниках на 15 000 

печатных знаков, далее выполняется перевод текста на русский язык, 

составляется словарь по лексике текста на 100 единиц и далее магистрант 

выполняет реферирование данного текста на английском языке. Перевод 

оценивается по нескольким критериям: точность, правильность перевода, 

соответствие перевода оригинальному тексту, грамматическая и стилистическая 

правильность. После сдачи внеаудиторного чтения на проверку преподавателю, 



магистрант должен быть готов к устной беседе по тематике внеаудиторного 

чтения и обсуждению проблем, затронутых в тексте. 

Студентам на занятиях предлагается выполнение различных упражнений, 

направленных на освоение навыков устной речи, навыков ведения дискуссий, 

умения выражать свою точку зрения, доказывать и аргументировать 

выдвинутые гипотезы, реагировать на вопросы и пожелания.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
учебных 
аудиторий 
и помещений 

Адрес 
(местоположение) 

учебных 
аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 
учебных аудиторий 
и помещений 

1
1 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий 
всех видов, 
предусмотренных 
программой 
бакалавриата:  

 400002, 
Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул. 
Казахская, д. 33. 1 
этаж, комната 67, 
203,7 м2. 
Гидромелиоративный 
корпус, 109 кг 

комплект учебной мебели, доска 
меловая, оборудование и технические 
средства обучения - кафедра с блоком 
управления мультимедийной системы, 
экран, проектор 

2
2 

Учебная аудитория 
для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  

400002, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. 
Казахская, д. 33. 1 
этаж, комната 64, 64,3 
м2. 
Гидромелиоративный 
корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 
меловая, оборудование и технические 
средства обучения – стенды с 
наглядными пособиями, плакаты, 
кафедра с блоком управления 
мультимедийной системы, экран, 
проектор, аудиосистема 

3
3 

Учебная аудитория 
для проведения 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации:  

400002, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, ул. 
Казахская, д. 33. 1 
этаж, комната 64, 64,3 
м2. 
Гидромелиоративный 
корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 
меловая, оборудование и технические 
средства обучения – стенды с 
наглядными пособиями, плакаты, 
кафедра с блоком управления 
мультимедийной системы, экран, 
проектор, аудиосистема 

 
4

4 
Помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся:  

400002, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, пр. 
Университетский, д. 
26 
3 этаж, комната 9, 
167,2 м2. 
Главный учебный 
комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, рабочие 
станции, компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-
образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является овладение будущим специалистом 

современной системой знаний об истории и современном развитии психологии; 

формирование целостного представления о сущности и закономерностях 

развития личности; умение адекватно оценивать свои потенциальные 

возможности и определять перспективы их реализации в профессиональной и 

других сферах жизнедеятельности; понимание различных психологических 

ситуаций и умение самостоятельно находить оптимальные пути достижения 

сознательно поставленных целей. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- формирование и развитие представления о природе психики человека, 

соотношении природных и социальных факторов в становлении личности; 

- использование психологических знаний о сущности, закономерностях и 

совершенствовании развития личности, навыков межличностного общения; 

- понимание различных психологических ситуаций; 

- формирование психологической и профессиональной компетенции. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Имеет 

представление о 

порядке 

осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализации свой 

роли в команде 

Знать: Основы социального 

взаимодействия личности и группы; 

основные нормы социального 

взаимодействия и понятия 

конфликтологии; основы 

психологической диагностики 

применительно к своей 

профессиональной деятельности 

УК-3.2. Умеет 

применять на 

практике знания о 

порядке 

осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализации свой 

роли в команде 

Уметь: Использовать знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии и педагогики, для 

практической деятельности; 

использовать приемы социального 

взаимодействия и методы 

конфликтологии; анализировать и 

оценивать психологическую 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа 



УК-3.3. Владеет 

практическими 

навыками 

осуществления 

социального 

взаимодействия и 

реализации свой 

роли в команде 

Владеть: Навыками 

взаимодействия с другими, в том 

числе самостоятельно осуществлять 

решение проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

технологиями межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии применительно к 

своей профессиональной 

деятельности; навыками 

прогнозирования развития 

психологических явлений 

применительно к своей 

профессиональной деятельности 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Имеет 

представление о 

порядке 

управления своим 

временем, 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знать: Основы педагогики и 

психологии (основные 

психологические понятия и 

категории); понятия саморазвития, 

самореализации, закономерности 

становления и развития личности 

свои возможности и затруднения 

при реализации профессиональной 

деятельности; эффективные 

траектории личностного и 

профессионального саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2. Умеет 

применять на 

практике знания о 

порядке управления 

своим временем, 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Уметь: Использовать основы 

психологических знаний в 

различных сферах деятельности 

(применять понятийно-

категориальный аппарат и основные 

законы психологической науки); 

эффективно применять методы 

самоорганизации и саморазвития с 

учетом приоритетных задач; 

использовать методы тайм-

менеджмента для повышения 

эффективности участия 

применительно к своей 

профессиональной деятельности 



УК-6.3. Владеет 

практическими 

навыками 

управления своим 

временем, 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Владеть: Навыками применения 

психологических знаний 

применительно к своей 

профессиональной деятельности; 

навыками расстановки приоритетов 

при планировании траектории 

личностного и профессионального 

саморазвития; навыками 

осознанного выстраивания своей 

профессиональной траектории 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. 

Демонстрирует 

базовые 

дефектологические 

знания для исполь-

зования в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Знать: Базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах; взаимосвязь базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах и иными условиями 

УК-9.2. Умеет 

применять на 

практике базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Уметь: Использовать базовые 

дефектологические знания для 

практической деятельности; 

планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с учетом особенностей их 

психофизического развития; 

применять навыки использования 

базовых дефектологических знаний 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-9.3. Владеет 

практическими 

навыками 

использования 

базовых 

дефектологических 

знаний в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Владеть: Навыками 

взаимодействия с другими, в том 

числе самостоятельно осуществлять 

решение проблем, возникающих в 

социальной и профессиональной 

сферах; навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с учетом 

особенностей их психофизического 

развития; навыками использования 

базовых дефектологических знаний 

и психолого-педагогических наук 

при выполнении практических 

задач 
 

 



Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология и педагогика с основами дефектологии» 

(Б1.О.06) относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 

Биология, по профилю «Охотоведение» 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Б1.О.06 Психология и 

педагогика с основами 

дефектологии 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Б1.О.06 Психология и 

педагогика с основами 

дефектологии 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

Б1.О.06 Психология и 

педагогика с основами 

дефектологии 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

 



Для успешного освоения дисциплины «Психология и педагогика с 

основами дефектологии» (Б1. О.06) необходимо обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными при изучении школьного курса биологии и 

обществознания. Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше 

дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Психология и педагогика с основами дефектологии» (Б1. 

О.06), будут полезными при освоении таких дисциплин и (или) прохождении 

таких практик, как «Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

2 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 48 

 

48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация 36 36 

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой - - 

Зачет - - 

Общая трудоемкость 
часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 



 

Очная форма обучения 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

дисципли

ны 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостоя

тельное 

изучение 

разделов 

и тем 

Лекцио

нные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Практич

еские 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лаборат

орные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Раздел 1. Психология как система научных знаний 

Тема 1. 

Психолог

ия как 

наука и 

как 

практиче

ская 

деятельно

сть 

2 - 4 - - - 2 

Тема 2. 

Понятие 

о методе 

и 

методоло

гии в 

психолог

ии 

2 - 4 - - - 10 

Тема 3. 

Основны

е этапы 

развития 

психолог

ии 

2 - 4 - - - 10 

Раздел 2. Основы общей психологии 

Тема 4. 

Психичес

кие 

процессы

,  

свойства 

и 

состояния 

2 - 4 - - - 6 

Раздел 3. Основные направления исследований психологии 

Тема 5. 

Психолог
2 - 4 - - - 10 



ия 

личности 

Тема 6. 

Индивиду

ально-

психолог

ические 

особенно

сти 

2 - 4 - - - 10 

Тема 7. 

Практиче

ская 

психолог

ия и 

основы 

дефектол

огии 

2 - 4 - - - 10 

Раздел 4. Педагогика как система научных знаний 

Тема 8. 

Педагоги

ка как 

наука  

2 - 4    2 

Итого по 

дисципл

ине 

16 - 32 - - - 60 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология как наука и как практическая деятельность. 

1.1. Предмет психологии и его становление.  

1.2. Сравнительный анализ житейского и научного психологического 

знания.  

1.3. Парадигмы и подходы психологии.  

1.4. Основные модели познавательных процессов, свойств и состояний. 

Тема 2. Понятие о методе и методологии в психологии. 

2.1. Методология по Б.М.Кедрову, К.К.Платонову, В.А. Ганзену.  

2.2. Определение, краткая характеристика, требования к организации и 

проведению основных методов в психологии (клинические, экспериментальные, 

психометрические, генетические, особая группа).  

2.3. Классификация методов по Б.Г.Ананьеву, А.Б.Орлову.  

Тема 3. Основные этапы развития психологии.  

3.1. История становления научной психологии.  

3.2. Основные направления современной психологии: бихевиоризм, 

психоанализ, гештальтпсихология, когнитивная психология, гуманистическая 

психология и др. 

Тема 4. Психические процессы, свойства и состояния. 

4.1. Мышление как высший уровень познавательных процессов.  

4.2. Память как сквозной психический процесс.  

4.3. Общее понятие о внимании.  



4.4. Статус воображения как психического процесса.  

4.5. Теории восприятия. Восприятие как система перцептивных действия.  

4.6. Место ощущений в системе психических процессов.  

4.7. Эмоциональные процессы.  

4.8. Воля и волевые процессы. 

4.9. Психические состояния человека. Соотношение психических 

категорий: процесс – состояние – свойство.  

4.10. Потребности. Теоретические подходы к пониманию потребностей.  

Тема 5. Психология личности. 

5.1. Понятие личности, структура, активность и направленность, 

формирование и саморазвитие личности.  

5.2. Множественность теорий личности.  

5.3. Понятие психологического типа личности. 

Тема 6. Индивидуально-психологические особенности. 

6.1. Характеристика темперамента как индивидного свойства (типология 

ВНД по И.П. Павлову; свойства темперамента).  

6.2. Рекомендации по адаптации согласно типам темперамента человека. 

Научное содержание понятия «характер».  

6.3. Акцентуации характера человека.  

6.4. Изучение профессионально важных качеств: методики диагностики 

темперамента, акцентуаций характера личности. 

Тема 7. Практическая психология и основы дефектологии. 

7.1. Психология общения. Барьеры общения.  

7.2. Психология конфликтов.  

7.3. Психология стресса и стрессоустойчивого поведения.  

7.4. Особенности психических самозащит личности.  

7.5. Психология лидерства. 

Тема 8. Педагогика как наука. 

8.1. Предмет педагогики и его становление.  

8.2. Задачи и функции педагогики. 

8.3. Сравнительный анализ педагогики среднего специального 

образования,  

педагогики высшей школы и производственной педагогики.  

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины  

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Психология как система научных знаний  

 

 

 

 

Тема 1. Психология как наука и как 

практическая деятельность 

Выступление на 

семинаре 

Тема 2. Понятие о методе и 

методологии в психологии 

Выступление на 

семинаре 



Тема 3. Основные этапы развития 

психологии 

Выступление на 

семинаре,  

Доклад  

(сообщение) 

 

Экзамен  

 

Раздел 2. Основы общей психологии 

Тема 4. Психические процессы,  

свойства и состояния 

Выступление на 

семинаре 

Раздел 3. Основные направления исследований психологии 

Тема 5. Психология личности 

Выступление на 

семинаре, 

Тестирование 

Тема 6. Индивидуально-

психологические особенности 

Выступление на 

семинаре, 

Тестирование 

Тема 7. Практическая психология 

и основы дефектологии 

Выступление на 

семинаре 

Раздел 4. Педагогика как система научных знаний 

Тема 8. Педагогика как наука 
Выступление на 

семинаре 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала, выражающееся в развернутых ответах на 

поставленные вопросы. Обучающийся дал от 91 до 

100 % правильных ответов на тестовые задания. В 

результате обучающийся обнаруживает 

сформированные и систематические знания, 

успешное и систематическое умение использовать 

полученные знания, успешное и систематическое 

применение навыков. Это подтверждает высокий 

(продвинутый) уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала, однако ответы на поставленные вопросы 

неполные, но есть дополнения, большая часть 

материала освоена. Обучающийся дал от 78 до 90 % 

правильных ответов на тестовые задания. В 

результате обучающийся обнаруживает 

сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания, в целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение использовать 

полученные знания, в целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными ошибками 



применение навыков. Это подтверждает средний 

(повышенный) уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях учебного материала, неточно давая ответы 

на поставленные вопросы либо ограничиваясь 

только дополнениями. Обучающийся дал от 61 до 77 

% правильных ответов на тестовые задания. В 

результате обучающийся обнаруживает неполные 

знания, в целом успешное, но не систематическое 

умение использовать полученные знания, в целом 

успешное, но не систематическое применение 

навыков. Это подтверждает низкий (пороговый) 

уровень достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные 

пробелы в знаниях учебного материала, 

поставленные вопросы не раскрыты либо 

содержание ответа не соответствует сути вопроса. 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов 

на тестовые задания. В результате обучающийся 

обнаруживает фрагментарные знания (отсутствие 

знаний), фрагментарное умение использовать 

полученные знания (отсутствие умений), 

фрагментарное применение навыков (отсутствие 

навыков). Это подтверждает отсутствие 

планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии 

их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. - 5-е издание, исправленное и дополненное - Москва: 

Аспект Пресс, 2018. - 360 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039489 

2. Гуревич, П. С. Психология: учебник / П.С. Гуревич. - 2-е изд. - Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/5238. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009054 

3. Золотых, Н.В. Психология и конфликтология: учебное пособие/ Н.В.Золотых, 

А.В.Черняева; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Департамент научно-технологической политики и образования, Волгоградский 

государственный аграрный университет.  – Волгоград: ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2018. – 180 с. - Текст: электронный. - URL: 



http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

4. Крысько, В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В.Г. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 251 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1010089 

5. Рапохин, Н. П. Прикладная психология: учебное пособие/ Н.П. Рапохин. - 

Москва: ИНФРА-М, 2020. - 430 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030680 

6. Черняева, А. В. Психодиагностика: учебно-методическое пособие / А. А. 

Черняева; Волгоградский государственный университет, Инженерно-

технологический факультет, Кафедра "Педагогика и методика 

профессионального обучения". - Изд. 2-е перераб. и доп. - Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2021. - 276 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

7. Черняева, А. В. Социальная психология: учебно-методическое пособие / А. В. 

Черняева; Волгоградский государственный аграрный университет, Инженерно-

технологический факультет, Кафедра "Педагогика и методика 

профессионального обучения". - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2021. - 124 с.: 

табл. - Текст: электронный. - URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

8. Черняева, А. В. Методические указания для обучающихся по аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работе по дисциплинам психологического 

цикла / А. В. Черняева; Волгоградский государственный университет, 

Инженерно-технологический факультет, Кафедра "Педагогика и методика 

профессионального обучения". - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2021. - 40 с. - 

Текст: электронный. - URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1 

9. Черняева, А. В. Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине "Психология" по реализации форм контроля для 

студентов очной, заочной, ССО заочной форм обучения по всем направлениям 

подготовки бакалавриата / А. В. Черняева; Волгоградский государственный 

университет, Инженерно-технологический факультет, Кафедра "Педагогика и 

методика профессионального обучения". - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 

2021. - 36 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1  
 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. - Режим доступа: URL: 

https://psyjournals.ru/ 

2. Электронная библиотека психологической и деловой литературы. - 

Режим доступа: URL: http//http://www.koob.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1
https://psyjournals.ru/


3. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов. 

4. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации). 

5. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education 

Solutions (EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof 

и др.) «Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade)» 

(контракт № 636/223/21 от 13.12.2021 с СофтЛайн Трейд, АО до 31.12.2022). 

2. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 

«АнтиПлагиат.ВУЗ» (лиц. договор № 4240 от 08.11.2021 с Анти-Плагиат, ЗАО 

до 25.11.2022). 

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License» (сублиц. договор № КИС-1278-2020 от 24.11.2020 

с Компьютерные информационные системы, ООО до 24.11.2022). 

4. Автоматизированная информационно-библиографическая система 

«Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор № 8714 от 17.11.2014 

с Дата-Экспресс, ООО бессрочно) 

5. Приложение СДО на базе платформы «Moodle (СДО ВолГАУ)». 

6. Система управления образовательным процессом «ТАНДЕМ. 

Университет». 

7. Электронно-библиотечная система ВолГАУ. - Режим доступа: URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web 

8. Электронная библиотечная система Znanium. - Режим доступа: URL: 

https://znanium.com/catalog 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/toPage/1


дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке 

к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным 

средствам для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

относятся доклад (сообщение) и тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. По результатам 

экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес  

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

(занятий лекционного 

типа) - лекционная 

аудитория 

«Профессиональная 

психология и 

педагогика», главный 

учебный комплекс, 203 

400002, ЮФО, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, 26 

Комплект учебной мебели, 

меловая доска, трибуна, тумба, 

проектор, ноутбук, 

интерактивная доска, 

акустическая система. 

Desktop Education ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office 

Pro+; CoreCal; WinEnterprise 

Upgrade; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Educational 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License; 

Adobe acrobat Reader DC - 

средство чтения формата PDF -  

Freeware. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

(занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации), главный 

учебный комплекс, 203 

400002, ЮФО, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, 26 

Комплект учебной мебели, 

меловая доска, трибуна, тумба, 

проектор, ноутбук, 

интерактивная доска, 

акустическая система. 

Desktop Education ALNG 

LicSAPk OLVS E 1Y 

AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office 

Pro+; CoreCal; WinEnterprise 

Upgrade; 

Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Educational 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License; 

Adobe acrobat Reader DC - 

средство чтения формата PDF -  

Freeware. 

3 

Помещение для 

самостоятельной работы 

– читальный зал, главный 

учебный комплекс, 302 

корпус Д 

400002, ЮФО, 

Волгоград-ская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, 26 

Комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – 

компьютеры 

 
 

  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Департамент координации деятельности организаций 

в сфере сельскохозяйственных наук 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет»  

Факультет «Биотехнологии и ветеринарной медицины» 

 

 

 

                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

_________   Д.А. Ранделин 
12 марта 2024г. 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07 «Информатика» 

 

 

Кафедра «Информационные системы и технологии»  

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 06.03.01 «Биология» 

Направленность (профиль) «Охотоведение » 

Форма обучения Очная  

Год начала реализации образовательной программы 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  

2024 

 



Автор: 

 

доцент «Математическое моделирование 

и информатика»        Д.П. Арьков 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с руководителем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки/специальности 06.03.01 Биология направленность 

профиль «Охотоведение»          
шифр и наименование направления подготовки (специальности), наименование профиля подготовки (специализации) 

 

 

Зав. кафедрой  

«Кормление и разведение с-х животных» 

Д.с.-х.н., профессор       ___________               С.И. Николаев   
 

 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Математическое моделирование и информатика»                                           . 
наименование кафедры 

Протокол № 14 от 20.02.2024 г. 
                                        дата 

 

Заведующий кафедрой «Информационные  

системы и технологии»                                _______________            В.Н. Юшкин                                                        

 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании 

методической   комиссии факультета биотехнологий и ветеринарной медицины                                                                                                                                                           

 

 

Протокол № 4 от  26.02.2024 г. 

 

Председатель 

методической комиссии факультета                  ____________       В.Н. Агапова  

кандидат с.-х. наук, доцент 

 
 



1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является ознакомление учащихся с основами 

современных информационных технологий, тенденциями их развития, получение 

устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном компьютере с 

применением современных программных средств для получения, хранения и 

обработки информации, а также получение навыков самостоятельного освоения 

новых программных средств. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 дать общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

 познакомить с основами кодирования и сжатия информации; 

  дать сведения о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов;  

 ознакомить с современными операционными системами и оболочками; 

 дать принципы организации, структуры средств систем мультимедиа и 

компьютерной графики;  

 привить навыки работы на современном ПК. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 

сбора и обработки 

информации, актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников; 
УК-1.3. Имеет 
практический опыт поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа и 
синтеза информации. 
Владеет методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач. 

Знать методики сбора и 
обработки актуальной 
информации из российских 
и зарубежных источников. 
Уметь и применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации, 
осуществлять анализ и 
синтез информации. 
Владеть практическим 
опытом поиска, сбора и 
обработки, критического 
анализа и синтеза 
информации. 
  



Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» (Б1.О.07) входит в базовую часть обязательного 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология» (профиль) «Охотоведение». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование дисциплины 

(модуля), практики, участвующих в 

формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Б1.О.07 Информатика Очная +    

Б2.О.01(У) Ознакомительная  

практика 
Очная +    

 

Для успешного освоения дисциплины «Информатика» (Б1.О.07) необходимо 

обладать знаниями в области базовых навыков работы с персональным компьютером 

и основ линейной алгебры. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Информатика» (Б1.О.07), будут полезными при 

прохождении Б2.О.01(У) «Ознакомительная  практика». 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 

48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки – – 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки – – 

Лабораторные занятия – – 

в том числе в форме практической подготовки – – 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы – – 

Выполнение курсового проекта – – 

Выполнение расчетно-графической работы – – 

Выполнение реферата – – 



Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация   

Экзамен   

Зачет с оценкой   

Зачет + + 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа 

(по учебным занятиям) 

Само- 

стоя- 

тельно

е 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Элементы теоретической информатики. Технические и программные 

средства реализации информационного процесса 

Тема 1.1. Понятие 

информации, формы ее 

представления и передачи 

2 - 

- - - - 

4 

Тема 1.2. Вычислительная 

техника и ее роль в развитии 

информатики 

2 

- - - - - 

4 

Тема 1.3. Классификация 

программного обеспечения 

персонального компьютера 

2 

- - - - - 

6 

Тема 1.4. Системы обработки 

текстов. Текстовый 

процессор Word. 

 

- 

6 

- - - 

6 

Тема 1.5. Назначение и 

основные функции 

табличных процессоров. 

Электронные таблицы Excel. 

 

- 

8 

- - - 

8 

Раздел 2. Основные понятия алгоритмизации и программирования 

Тема 2.1. Основы 

алгоритмизации. Этапы 

подготовки к решению задач 

на ЭВМ. Алгоритмы. 

Свойства алгоритмов. 

Способы описания 

2 

- - - - - 

8 



алгоритмов 

Тема 2.2. Виды алгоритмов. 

Линейный алгоритм. 

Разветвляющийся алгоритм. 

4 

- 

6 

- - - 

8 

Тема 2.3. Виды алгоритмов. 

Циклический алгоритм. 
2 

- 
6 

- - - 
8 

Тема 2.4. Массивы. Общие 

сведения. Статические 

массивы. Одномерные 

статические массивы. 

Двумерные статические 

массивы 

2 

- 

6 

- - - 

8 

Итого по дисциплине 16 – 32 – – – 60 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Понятие информации, формы ее представления и передачи 

Предмет, метод информатики. Виды информатики. Виды и свойства 

информации. Информация и управление 

 

Тема 1.2. Вычислительная техника и ее роль в развитии информатики 

История развития вычислительной техники. Принципы работы персонального 

компьютера. Классификация вычислительной техники. Классификация 

персональных компьютеров. 

 

Тема 1.3. Классификация программного обеспечения персонального компьютера 

Системное программное обеспечение. Инструментальное ПО. Прикладное 

программное обеспечение. 

 

Тема 1.4. Системы обработки текстов. Текстовый процессор Word. 

Технология работы с программой. Экран Word. Ввод текста, форматирование, 

операции с буфером обмена. Работа с таблицами, с формулами, с рисунками. 

Проверка орфографии и грамматики. 

 

Тема 1.5. Назначение и основные функции табличных процессоров. Электронные 

таблицы Excel. 

Экран Excel. Рабочие книги и листы. Создание простейшей таблицы. Ввод и 

редактирование данных. Формат данных. Адресация. Вычисления в таблицах. 

Сортировка данных и форматирование таблиц. Графический анализ данных. Работа 

с БД. Макросы в Excel. 

 

Тема 2.1. Основы алгоритмизации. Этапы подготовки к решению задач на ЭВМ. 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы описания алгоритмов 

Понятие, способы представления и требования, предъявляемые к алгоритмам. 

Виды вычислительных процессов. 

 

Тема 2.2. Виды алгоритмов. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. 



Порядок составления простой программы. Операторы ввода данных. 

Интерфейс пользователя. Строковые переменные. Константы. Условные операторы. 

Составной оператор. Вложенные операторы. 

Тема 2.3. Виды алгоритмов. Циклический алгоритм. 

Оператор перехода. Цикл. Операторы цикла.  

Тема 2.4. Массивы.  

Общие сведения. Статические массивы. Одномерные статические массивы. 

Двумерные статические массивы. Основные действия с массивами 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 
разделов и/или тем дисциплины 

Формы оценочных 

средств текущего 

контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Элементы теоретической 
информатики. Технические и программные 
средства реализации информационного 
процесса 

 

 

 

 

коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

Тема 1.1. Понятие информации, формы ее 

представления и передачи 

Тема 1.2. Вычислительная техника и ее роль 

в развитии информатики 

Тема 1.3. Классификация программного 

обеспечения персонального компьютера 

Тема 1.4. Системы обработки текстов. 

Текстовый процессор Word. 

Тема 1.5. Назначение и основные функции 

табличных процессоров. Электронные 

таблицы Excel. 

Раздел 2. Основные понятия 
алгоритмизации и программирования 

 

 

коллоквиум Тема 2.1. Основы алгоритмизации. Этапы 

подготовки к решению задач на ЭВМ. 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы 

описания алгоритмов 

Тема 2.2. Виды алгоритмов. Линейный 

алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. 

Тема 2.3. Виды алгоритмов. Циклический 

алгоритм. 

  

Тема 2.4. Массивы. Общие сведения. 

Статические массивы. Одномерные 

статические массивы. Двумерные 

статические массивы 

  

 



 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 

 

Критерии оценки 

зачет 

 

 

 

«зачтено» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее знание учебного 

материала, выражающееся в полных ответах на поставленные 

вопросы. Демонстрирует самостоятельность в применении 

знаний, умений, навыков при выполнении учебных заданий. 

Усвоил учебную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате обучающийся 

обнаруживает сформированные и систематические знания, 

успешное и систематическое умение использовать 

полученные знания, успешное и систематическое применение 

навыков. Это подтверждает высокий уровень достижения 

планируемых ререзультатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

«не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях учебного материала, поставленные вопросы не 

раскрыты либо содержание ответа не соответствует сути 

вопроса. Допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений, 

навыков при выполнении учебных заданий. В результате 

обучающийся обнаруживает фрагментарные знания 

(отсутствие знаний), фрагментарное умение использовать 

полученные знания (отсутствие умений), фрагментарное 

применение навыков (отсутствие навыков). Это 

подтверждает отсутствие планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, при- 

обретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным доку- 

ментом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Информатика. Курс лекций: учебник / О.С. Логунова. – СПб.: Изд-во Лань, 

2022. – 148 с. Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: 

https://reader.lanbook.com/book/206888#2   - Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

https://reader.lanbook.com/book/206888#2


2. Лопатин В.М. Практические занятия по информатике: учебное пособие / 

В.М. Лопатин. – Санк-Петербург: Лань, 2022. – 140 с. - Текст : электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. - URL: https://reader.lanbook.com/book/213206#2 

Режим доступа: для авториз. пользователей 

3. Алгоритмизация и основы программирования в среде Pascal ABC.NET: 

учебное пособие / Светличная Н. П., Рыбкина О. В., Димова К. В. – Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2022. – 85 с. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/339464 - Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

4. Программирование: учебное пособие / сост А.В. Кетов. - Хабаровск: Изд-

во ДВГУПС, 2022. – 85 с. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: https://reader.lanbook.com/book/339458#2  - Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

5. Борисов С.П. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Борисов С.П. – М.: МИРЭА – Российский технологический 

университет, 2023 – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

- URL: https://reader.lanbook.com/book/329015#2  - Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Файловый архив студентов: https://www.studfile.net 

3. Образовательная социальная сеть: https://nsportal.ru 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

6. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

7. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, презентации). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МегаПро» Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73703/ 

2. Единая информационная система управления учебным процессом 

ТАНДЕМ. Университет, до 30.06.2023. https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/304137/ 

3. Программная система для обнаружения текстовых заимствований 

АнтиПлагиат.Вуз, до 26.11.2023. https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/90662/ 

4. ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500- 999 

https://reader.lanbook.com/book/213206#2
https://e.lanbook.com/book/339464
https://reader.lanbook.com/book/339458#2
https://reader.lanbook.com/book/329015#2
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.studfile.net/
https://nsportal.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/73703/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/304137/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/90662/


Node 2 year Educational Renewal License, до 10.12.2024. 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65171/ 

5. Система для дистанционного обучения и видеоконференций WEBINAR 

(ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный модуль «Вовлечение и 

разделение на группы» Россия до 30.11.24 г 

6. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade; 

7. MathCAD University Department Perpetual - 200 Floating  

8. Средство чтения формата PDF Adobe arobat Reader DC  

9. Среда программирования PascalABC.NET 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

практические рекомендации по их применению; 3) задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, выполнение индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников, работы с лекционным материалом, самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. 

В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня освоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и 

навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а 

также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным 

средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине по очной форме обучения относится контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65171/


достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данная форма промежуточной аттестации включает в себя вопросы и 

задания, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета (устная / 

письменная) определяется преподавателем. Зачет проводится по билетам, 

охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения. По результатам зачета выставляется 

оценка: «зачтено» либо «не зачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой бакалавриата  

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26  

2 этаж, комната 122, 

107,6 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 245-а гк 

Комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

стенды, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы  

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26  

2 этаж, комната 122, 

107,6 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 245-а гк 

Комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

стенды, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы  

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26  

2 этаж, комната 122, 

107,6 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 245-а гк 

Комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

стенды, плакаты, 

кафедра с блоком 

управления 

мультимедийной 

системы  

4 

Помещение для 

самостоятельной работы: 

комплект учебной 

мебели, рабочие станции, 

компьютеры с доступом к 

сети Интернет, 

технические средства 

обучения 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

Комплект учебной 

мебели, рабочие 

станции, компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, технические 

средства обучения 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у 

будущих специалистов на основе классических и современных учений 

экономического мировоззрения, а также получение ими базовых знаний в области 

теории и практики современной экономики. 

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на решение следующих 

задач: 

• изучение закономерностей функционирования современного рыночного 

механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем; 

• формирование мировоззрения, позволяющего обучающемуся 

объективно оценивать социально-экономические проблемы, определять 

возможные пути их решения и анализировать экономическую политику 

государства с учетом возможных рисков; 

• развитие у обучающихся основ экономического мышления, 

позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике, 

умений анализировать экономическую информацию и использовать полученные 

знания в процессе принятия управленческих финансовых решений. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности 

 

УК-10.1 Имеет 

представление о 

порядке принятия 

обоснованных 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

Знать законы рыночной экономики, 

методы анализа конкурентной 

среды, теоретические основы 

поведения экономических 

субъектов в рыночной среде 

Уметь оценивать воздействие 

внешней и внутренней среды на 

экономических субъектов, 

использовать законы спроса и 

предложения для прогнозирования 

поведения потребителей в 

конкурентной среде 

Владеть навыками формирования 



УК-10.2 Умеет 

применять на практике 

знания о порядке 

принятия обоснованных 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

потребительского спроса, анализа 

конкурентной среды отрасли, 

выявления и оценки рисков, 

управления организационным 

поведением 

 УК-10.3 Владеет 

практическими 

навыками принятия 

обоснованных 

экономических 

решений в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на формирование 

универсальных компетенций, а также знаний, умений, навыков, необходимых для 

решений профессиональных задач в организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» (Б1.О.08) относится к дисциплинам базовой части 

ОПОП ВО подготовки специалистов по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» направленность (профиль) «Охотоведение».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Индекс Наименование      

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Б1.О.08  Экономика Очная +    

Б2.О.01(У)  
Ознакомительная 

практика  
Очная +    

Б3.02 

Подготовка к 

процедуре защиты  

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

    + 

  

 



Для успешного освоения дисциплины «Экономика» (Б1.О.08) необходимо 

обладать знаниями, полученными в школе.   

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам.  

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Экономика» (Б1.О.08), будут полезными при освоении таких дисциплин и (или) 

прохождении таких практик, как: «Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У)),  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам* 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем в 

части аудиторных занятий, всего 
48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия  32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия  - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы  - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация \ 36 36 

экзамен  36 36 

зачет с оценкой - - 

зачет - - 

Общая трудоемкость 
часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельн

ое 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекц

ионн

ые 

занят

ия 

в том 

числ

е в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подг

отов

ки 

Прак

тичес

кие 

(семи

нарс

кие) 

занят

ия 

в том 

числ

е в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подг

отов

ки 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

в том 

числ

е в 

форм

е 

прак

тичес

кой 

подг

отов

ки 

Раздел 1. Введение в экономику. Микроэкономика.  

Тема 1. Понятие 

экономической теории, 

предмет и методы.  

Базовые экономические 

понятия, субъекты и объекты 

экономической деятельности.  

2 - 4 - - - 6 

Тема 2. Рынок и его механизм 

функционирования. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. 

Экономические агенты, 

собственность и 

хозяйствования.  

2 - 4 - - - 6 

Тема 3. Теория издержек 

производства. Теория 

поведения потребителя и 

производителя. 

2 - 4 - - - 6 

Тема 4. Конкуренция. Типы 

конкурентных рынков 

Рынки факторов 

производства. 

2 - 4 - - - 6 

Раздел 2. Макроэкономика.  

Тема 5. Государство и его 

роль в рыночной экономике.  

Закономерности 

функционирования 

национальной экономики. 

2 - 4 - - - 6 



Общественное 

воспроизводство и 

макроэкономические 

показатели.  

Тема 6. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие и механизм его 

достижения. Экономический 

рост.  

2 - 4 - - - 6 

Тема 7. Циклическое 

развитие рыночной 

экономики. 

Макроэкономическая 

нестабильность. Занятость и 

безработица. Инфляция. 

2 - 4 - - - 12 

Тема 8. Кредитно-денежная 

система и кредитно-денежная 

политика государства. 

Финансовая система и 

фискальная политика.   

2 - 4 - - - 12 

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 60 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие экономической теории, предмет и методы. Базовые экономические 

понятия, субъекты и объекты экономической деятельности. 

Тема 2. Рынок и его механизм функционирования. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Эластичность спроса и предложения. Экономические агенты, 

собственность и хозяйствования. 

Тема 3. Теория издержек производства. Теория поведения потребителя и 

производителя. 

Тема 4. Конкуренция. Типы конкурентных рынков. Рынки факторов производства. 

Тема 5. Государство и его роль в рыночной экономике.  Закономерности 

функционирования национальной экономики. Общественное воспроизводство и 

макроэкономические показатели.  

Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие и механизм его достижения. Экономический рост.  

Тема 7. Циклическое развитие рыночной экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. Занятость и безработица. Инфляция. 

Тема 8. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства. 

Финансовая система и фискальная политика.   

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 



Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Введение в экономику. Микроэкономика.  

Экзамен 

 

Тема 1. Понятие экономической теории, 

предмет и методы. 

Базовые экономические понятия, субъекты и 

объекты экономической деятельности. 

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 2. Рынок и его механизм 

функционирования. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения. 

Экономические агенты, собственность и 

хозяйствования. 

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 3. Теория издержек производства. Теория 

поведения потребителя и производителя. 

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 4. Конкуренция. Типы конкурентных 

рынков 

Рынки факторов производства. 

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Раздел 2. Макроэкономика.  

Тема 5. Государство и его роль в рыночной 

экономике.  Закономерности 

функционирования национальной экономики. 

Общественное воспроизводство и 

макроэкономические показатели.  

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 6. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое равновесие и механизм 

его достижения. Экономический рост.  

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 7. Циклическое развитие рыночной 

экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. Занятость и безработица. 

Инфляция. 

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

Тема 8. Кредитно-денежная система и 

кредитно-денежная политика государства. 

Финансовая система и фискальная политика.   

Коллоквиум 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

экзамен 

«Отлично» 

(91-100 баллов) 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое 

знание учебного материала. Демонстрирует способность 

к полной самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по сопутствующим 

вопросам) в выборе способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных 

как в ходе освоения данной дисциплины, так и смежных 

дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного 

материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате 

следует считать компетенцию сформированной на более 

высоком (продвинутом) уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на продвинутом уровне 

свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины.  

«Хорошо» 

(78-90 баллов) 

Обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала. Демонстрирует самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков при решении заданий, 

аналогичных тем, которые представлял преподаватель. 

Усвоил основную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Показывает систематический 

характер знаний учебного материала. Грамотно излагает 

свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует оценить 

как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке.  

«Удовлетворительно» 

(61-77 баллов) 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Понимает и 

умеет определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным 

преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В 



результате следует считать, что компетенция 

сформирована, но ее уровень недостаточно высок 

(пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне.  

«Неудовлетворительно» 

(менее 61 балла) 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных понятий 

и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков 

при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения дисциплины.  

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Оганесян, Л. О. Макроэкономика: учебник / Л. О. Оганесян, Е. Н. Федюнина. - 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ «Нива», 2020. - 416 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1289046  

2. Руднева, А. О. Экономическая теория: Учебное пособие / Руднева А.О. - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 255 с.: - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039258  

3. Экономическая теория: учебно-методическое пособие / под ред. В.Н. Щербакова. - 

Москва: Дашков и К, 2019. - 298 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232791 

4. Экономическая теория: учебник / В. В. Багинова, Т. Г. Бродская, В. В. Громыко [и 

др.] ; под общ. ред. проф. А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой. - 2-e изд. - Москва: 

ИНФРА-М, 2020. - 747 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043942 

5. Экономическая теория: учебник для бакалавров / под общ. ред. А. А. Кочеткова. — 

6-е изд, стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

696 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093480 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

7. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

https://znanium.com/catalog/product/1289046
https://znanium.com/catalog/product/1039258
https://znanium.com/catalog/product/1232791
https://znanium.com/catalog/product/1043942
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/


8.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

9. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

10. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

9. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

10. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

11. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

12. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

7. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов, задач.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. Подготовка к 

контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение.  

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относится коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена, зачета с оценкой, зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися 

знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) 

определяется преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

всех видов, 

предусмотренны

х программой 

бакалавриата 

 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 

64,3 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и 

технические средства обучения 

– стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, аудиосистема 

2 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 

64,3 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

 комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование и 

технические средства обучения 

– стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, аудиосистема 

3 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 

64,3 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование и 

технические средства обучения 

– стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной системы, 

экран, проектор, аудиосистема 

4 

Помещение для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

 

 400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является знакомство с основами российского 

законодательства, изучение российской системы права и ее отдельных отраслей, 

овладение навыками применения закона в профессиональной и иной деятельности; 

умения отстаивать свои законные права и интересы.  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

– формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков в области 

российской системы права и ее отдельных отраслей; 

– выработка у обучающихся правовой культуры и правосознания в контексте 

основополагающих ценностей, провозглашаемых Конституцией России и ее 

законодательством; 

– уяснение студентами осознанной необходимости противодействия коррупции 

и коррупционным проявлениям;  

– формирование у студентов навыков применения антикоррупционного 

законодательства в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины – обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-11. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

проявлениям экстре-

мизма, терроризма, 

коррупционному по-

ведению и противо-

действовать им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.1 Имеет 

представление о порядке 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению 

и противодействия им в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: основы российской системы 

права и ее отдельных отраслей, 

регулирующих отношения в области 

противодействия коррупционному 

поведению. 

УК-11.2 Умеет применять на 

практике знания о порядке 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению 

и противодействия им в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: давать правовую оценку 

действиям (или бездействиям), 

содержащим порядок формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 



УК-11.3 Владеет 

практическими навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению 

и противодействия им в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками практического 

применения формирования 

нетерпимого нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению 

 
Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» (Б1.О.09) относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология направленность (профиль) 

«Охотоведение».  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Б1.О.09 Правоведение 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б2.О.01(У) Ознакомительная 

практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная       

 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы среднего и среднего профессионального образования 

по таким дисциплинам как обществознание, основы права, основы философии, 

история. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Правоведение» (Б1.О.09) будут полезными при прохождении 

«Ознакомительной практики» (Б2.О.01(У)), а также при выполнении, подготовке к 

процедуре защиты  и защите выпускной квалификационной работы.  

 



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

1 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация   

Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 



Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Лекцио

нные 

заняти

я 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел I Основы конституционного строя РФ 

Тема 1. Сущность и основные 

признаки государства и права 
2 - 4 - - - 12 

Тема 2. Конституционные основы 

государственного строя РФ 
2 - 4 - - - 12 

Раздел II Частное право 

Тема 3. Основы гражданского 

права РФ 
2 - 4 - - - 12 

Тема 4. Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

правоотношений 

2 - 4 - - - 12 

Тема 5. Основы трудового 

законодательства РФ 
2  4    12 

Раздел III Публичное право 

Тема 6. Основы российского 

административного 

законодательства 

2 - 4 - - -  

Тема 7. Основы уголовного права 

РФ 
2  4     

Тема 8. Основы 

антикоррупционного 

законодательства РФ 

2 - 4 - - -  

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 60 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки государства; социальное назначение и функции 

государства; типология государств; понятие и функции права; система права и ее 

основные элементы; правовые нормы и правоотношения; основания возникновения и 

состав правоотношений; правонарушение и юридическая ответственность. 

Тема 2. Конституционные основы государственного строй Российской 

Федерации; структура и компетенция высших органов государственной власти в РФ; 

российский федерализм и его принципы; разделение властей в РФ; политический 

режим и парламентаризм в России; судебная система РФ; основы местного 



самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 3. Понятие и предмет гражданского права; цели и принципы гражданско-

правового регулирования в РФ; граждане (физические лица), организации 

(юридические лица), государство (РФ и ее субъекты), муниципальные образования, 

иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства как 

субъекты гражданского права; объекты гражданского права: вещи, имущество, 

имущественные права, личные неимущественные права и т.д. 

Тема 4. Понятие и предмет семейного права. Брак как союз мужчины и 

женщины, его юридическая сущность. Заключение брака. Обстоятельства, 

препятствующие вступлению в брак. Прекращение брака: смерть (признание супруга 

умершим), расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов (развод), 

признание брака недействительным; права и обязанности супругов в браке; права и 

обязанности родителей и детей; понятие и содержание наследства; наследование по 

завещанию; наследование по закону. 

Тема 5. Понятие, предмет и задачи трудового права России; социальное 

партнерство в сфере труда; коллективный договор и коллективные переговоры; 

трудовой договор (контракт) и его виды; оплата труда, минимальный размер оплаты 

труда по российскому законодательству; время труда и время отдыха; дисциплина 

труда; материальная ответственность сторон трудового договора; особенности 

правового регулирования труда отдельных категорий: регулирование труда 

педагогических работников и служащих образовательных учреждений; безопасность 

труда. 

Тема 6. Понятие, предмет и метод административного права; государственное 

управление и исполнительная власть. Органы исполнительной власти в РФ. 

Структурная и пространственная организация исполнительной власти в России; 

понятие административного принуждения и административного наказания; 

административная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Меры административного принуждения и административного наказания.  

Тема 7. Понятие и принципы уголовной ответственности в РФ. Принципы, цели 

и задачи уголовной ответственности в РФ. Понятие преступления и его состав. 

Категории преступлений, понятие неоднократности и рецидива преступления, 

совокупность преступлений, преступления, совершенные группой лиц, по 

предварительному сговору, организованной группой. Случаи освобождение от 

уголовной ответственности и от уголовного наказания. Обстоятельства, 

исключающие преступность и наказуемость деяний. 

Тема 8. Основы антикоррупционного законодательства РФ. Понятие, признаки 

и сущность коррупции. Социально-экономические и криминологические причины 

возникновения коррупции. Правовые основы противодействия коррупции в РФ. 

Антикоррупционное законодательство. Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» и его практическое значение в современной российской правовой 

системе. Понятие и виды ответственности за коррупционные правонарушения. 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Коммерческий подкуп, 

получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкая взятка.   

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 



(Очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел I Основы конституционного строя РФ 

Зачет 

Тема 1. Сущность и основные признаки 

государства и права 
Выступления на 

семинаре. Доклад / 

сообщение. 

Тестирование 
Тема 2. Конституционные основы 

государственного строя РФ 

Раздел II Частное право 

Тема 3. Основы гражданского права РФ 

Выступления на 

семинаре. Доклад / 

сообщение. 

Тестирование 

Тема 4. Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

правоотношений 

Тема 5. Основы трудового законодательства 

РФ 

Раздел III Публичное право 

Тема 6. Основы российского 

административного права 
Выступления на 

семинаре. Доклад / 

сообщение. 

Тестирование 

Тема 7. Основы уголовного права РФ 

Тема 8. Основы антикоррупционного 

законодательства РФ 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся дал от 61 до 100 % правильных ответов на 

тестовые задания. В результате обучающийся 

обнаруживает сформированные и систематические 

знания, успешное и систематическое умение использовать 

полученные знания, успешное и систематическое 

применение навыков. Это подтверждает высокий 

(продвинутый) уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

«Не зачтено» 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов на 

тестовые задания. В результате обучающийся 

обнаруживает фрагментарные знания (отсутствие 

знаний), фрагментарное умение использовать полученные 

знания (отсутствие умений), фрагментарное применение 

навыков (отсутствие навыков). Это подтверждает 

отсутствие планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 



приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Правоведение : учебник / под общ. ред. С. В. Корнаковой, Е. В. Чигриной. – 

Москва: ИНФРА-М, 2023. – 428 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 

10.12737/1212235. – ISBN 978-5-16-016668-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1930683 – Режим доступа: по подписке. 

2. Правоведение: учебное пособие / под ред. М. П. Беляева. - 2-е изд. – Москва: 

Дашков и К, 2022. – 444 с. – ISBN 978-5-394-04672-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1926421 – Режим доступа: по подписке. 

3. Малько, А. В. Правоведение: учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев. – Москва: 

Норма: ИНФРАМ, 2020. – 304 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1105866  

4. Смоленский, М. Б. Правоведение: учебник / М. Б. Смоленский. – 3-е изд. – 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 422 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-369-01534-6. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1663731 – Режим доступа: по подписке. 

5. Васенков, В. А. Правоведение: сборник задач и упражнений / В. А. Васенков, 

И. Л. Корнеева, И. Б. Субботина; отв. ред. В. А. Васенков. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 160 с. – ISBN 978-5-91134-946-2. – Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1173754 – Режим доступа: по 

подписке.  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Право и государство: теория и практика. – Режим доступа: http://prigospress.ru  

2. Актуальные проблемы российского права. – Режим доступа: http://aprp-

msal.ru  

3. Закон. – Режим доступа: http://www.igzakon.ru 

4. КонсульстанПлюс Бесплатная интернет-версия. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmed

ium=button 

5. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

https://znanium.com/catalog/product/1105866
http://prigospress.ru/
http://aprp-msal.ru/
http://aprp-msal.ru/
http://www.igzakon.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.garant.ru/


дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

13. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

14. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

15. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

16. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

8. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Преподаватель может проводить письменные контрольные работы, 

тестирование и использовать другие формы контроля и оценки знаний студентов, 

поскольку семинарских занятий для очников не предусмотрено. 

В период подготовки к практическим занятиям студентам-заочникам 

представляется возможность права выбора темы реферата с последующим 

аргументированным выступлением в ходе занятия. 

Основная цель выполнения реферата – это привитие навыков самостоятельной 

работы с литературой, проведение определенного анализа проблемы. В ряде случаев 

реферат может называться «эссе», и тогда он ближе к сочинению - в нем желательно 

отразить свое личное отношение к изучаемому вопросу. 

Также используется система контроля на основе разработанных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения исторических 

источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки рефератов, работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 



образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

всех видов, 

предусмотренны

х программой 

бакалавриата 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и 

технические средства обучения – 

стенды с наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления мультимедийной 

системы, экран, проектор, 

аудиосистема 

2 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальны

х консультаций 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

 комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и 

технические средства обучения – 

стенды с наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления мультимедийной 

системы, экран, проектор, 

аудиосистема 

3 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 106 кг. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и 

технические средства обучения – 

стенды с наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с блоком 

управления мультимедийной 

системы, экран, проектор, 

аудиосистема 

4 

Помещение 

для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной 

информационно-образовательной 

среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

формирование у бакалавров системы теоретических знаний и практических навыков, 

а также овладение ими методами, которые необходимы для результативного 

управления проектами.  

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности» направлено на 

решение следующих задач: 

- ознакомление с порядком определения круга задач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений, что предполагает изучение общих 

характеристик и особенностей проектов, их структуризации, форм организационной 

структуры, факторов внешней и внутренней среды, участников, основных этапов 

жизненного цикла; 

- формирование системных знаний и практических навыков анализа, 

планирования и контроля проектов на микроуровне в условиях стохастичности 

внешней среды; 

  - овладение методами и подходами применения на практике знания о порядке 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, что предполагает обоснование целесообразности проектов с учетом 

концепции изменения ценности денег во времени и необходимости дисконтирования 

будущих реальных денежных потоков; 

 - изучение теоретико-методических положений и практическое освоение 

навыков управления риском, качеством, командой и конфликтами в проектах;  

- формирование универсальной компетенции управления проектами на всех 

этапах его жизненного цикла, что предполагает овладение практическими навыками 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных способов 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

В результате изучения дисциплины «Основы проектной деятельности», 

обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

УК-2.1. Имеет представление о 

порядке определения круга 

задач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать особенности и 

характеристики управления 

проектами; подходы 

структуризации и 

формирования 

организационных структур; 

основные факторы внешней и 

внутренней среды, 

участников, этапы 

жизненного цикла; концепции 

анализа, планирования и 



ресурсов и 

ограничений 

контроля проектов, а также 

обоснования их 

целесообразности; теорию 

риск-менеджмента в 

проектах; положения 

управления качеством, 

командой и конфликтами в 

проектах.  

УК-2.2. Умеет применять на 

практике знания о порядке 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь определять 

оптимальные параметры 

структуризации и 

организационные формы; 

осуществлять анализ 

безубыточности; применять 

методы сетевого 

планирования, графики  

Ганта, освоенного объема, 

оценки целесообразности 

проектов с учетом 

дисконтирования и 

концепции изменения 

ценности денег во времени; 

осуществлять качественную и 

количественную оценку 

рисков в проектах.  

УК-2.3. Владеет 

практическими навыками 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных способов 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Владеть практическими 

навыками контроля, 

составления смет и бюджетов, 

управления командой, 

конфликтами и качеством в 

проектах, а также снижения 

уровня риска.  

 

Основными этапами формирования компетенции при изучении дисциплины 

«Основы проектной деятельности» является последовательное освоение 

содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.10) относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 «Биология» направленность 

(профиль) «Охотоведение».  

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Б1.О.10 Основы проектной 

деятельности 
Очная +      

Б2.О.01 (У) Ознакомительная 

практика 
Очная +      

Б3.02 Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Очная    +   

ФТД.01 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Очная    +   

ФТД.02 Инновации в 

профессиональной деятельности 
Очная    +   

Для успешного освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» (Б1.О.10) 

необходимо обладать базовыми знаниями в области обществознания. Минимальными 

требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения 

данной дисциплины, является обладание навыками логической аргументации при 

анализе конкретных ситуаций. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» (Б1.О.10), будут 

полезными при прохождении таких практик, как «Ознакомительная практика» 

(Б2.О.01(У)), «Преддипломная практика» (Б2.В.02(П)), «Выполнение, подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» (Б3.02 (Д)), 

ФТД.01 Основы предпринимательской деятельности и ФТД.02 Инновации в 

профессиональной деятельности. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам 

2 … … … 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 48 48    

Лекционные занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 32 32    

в том числе в форме практической подготовки - -    



Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60    

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение контрольной работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60    

Промежуточная аттестация 0 0    

Экзамен - -    

Зачет с оценкой - -    

Зачет 0 0    

Общая трудоемкость 
 108 108    

 3 3    

 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Раздел 1. Инструментарий управления проектами 

Тема 1. Общая характеристика 

управления проектами 
2 - 4 - - - 7,5 

Тема 2. Структуризация и 

основные формы 

организационной структуры 

проектов 

2 - 4 - - - 7,5 

Тема 3. Анализ 

безубыточности проектов 
2 - 4 - - - 7,5 

Тема 4. Планирование и 

контроль проектов 
2  4    7,5 

Раздел 2. Специальные вопросы управления проектами 



Тема 5. Обоснование 

целесообразности проекта 
2 - 4 - - - 7,5 

Тема 6. Управление рисками в 

проектах 
2 - 4 - - - 7,5 

Тема 7. Управление командой и 

конфликтами в проектах 
2 - 4 - - - 7,5 

Тема 8. Управление качеством в 

проектах 
2  4    7,5 

Итого по дисциплине 16  32    60 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика управления проектами.  

Понятие проекта и управления проектами. Характерные черты и признаки 

проекта. Классификация проектов. Задачи в управлении проектами. Цели и принципы 

управления проектами. Субъекты и объекты проектной деятельности. Проект с точки 

зрения системного подхода. Жизненный цикл проекта. Окружающая среда и 

участники проекта. 

 Тема 2. Структуризация и основные формы организационной структуры 

проектов 

Понятие структуры проекта. Процесс структуризации проекта. Понятие 

организационной структуры проекта. Организационные основы управления 

проектами. Общие принципы построения организационной структуры проекта.  

Тема 3. Анализ безубыточности проекта 

Анализ безубыточности проекта. Точка безубыточности и порог 

рентабельности. Их виды. Постоянные и переменные затраты. Запас финансовой 

прочности проекта.  

Тема 4. Планирование и контроль проектов. 

Метод сетевого планирования. Графики Ганта. Контроль выполнения проекта. 

Метод освоенного объема. Смета и бюджет проекта.  

 Тема 5. Обоснование целесообразности проекта. 

Эффект от реализации проекта. Понятие и методы определения эффективности 

проекта. Альтернативные затраты. Поток денежных средств. Концепция изменения 

стоимости денег во времени. Дисконтирование. Интегральные показатели 

эффективности проекта.  

 Тема 6. Управление рисками в проектах.  

Сущность экономического риска. Показатели риска. Факторы риска. Методы 

качественной и количественной оценки риска. Зоны риска. Способы снижения уровня 

риска. Принципы риск-менеджмента в проектах.  

 Тема 7. Управление командой и конфликтами в проектах. 

Основные характеристики команды проекта. Принципы формирования 

команды проекта. Организационные аспекты формирования команды проекта. 

Эффективность команды проекта. Методы формирования команды проекта. 

Конфликт в команде проекта. Управление конфликтам.  

Тема 8. Управление качеством в проектах  

Понятие качества. Концепция управления качеством в проектах. 

Стандартизация. Стандарт качества ISО 9000. Обеспечение качества в управлении 

проектами. Методы контроля качества в управлении проектами. 



 

5Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Инструментарий управления проектами 

Зачет 

Тема 1. Общая характеристика управления 

проектами 

Доклад 

(сообщение), 

коллоквиум 

Тема 2. Структуризация и основные формы 

организационной структуры проектов 

Доклад 

(сообщение), 

коллоквиум 

Тема 3. Анализ безубыточности проекта  
Тестирование,  

коллоквиум 

Тема 4. Планирование и контроль 

проектов 

Доклад  

(сообщение),  

коллоквиум 

Раздел 2. Специальные вопросы управления проектами 

Тема 5. Обоснование целесообразности 

проекта 
Коллоквиум 

Тема 6. Управление рисками в проектах Коллоквиум 

Тема 7. Управление командой и 

конфликтами в проектах 

Доклад  

(сообщение) 

Тема 8. Управление качеством в проектах  

Коллоквиум,  

Доклад  

(сообщение) 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет  

«Зачтено» 

(61-100 баллов) 

Обучающийся дал от 61 до 100 % правильных ответов на 

тестовые задания. В результате обучающийся показывает 

сформированные и систематические знания, успешное и 

систематическое умение использовать полученные знания, 

успешное и систематическое применение навыков. Это 

подтверждает высокий (продвинутый) уровень 



достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

«Не зачтено» 

(менее 61 балла) 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов на 

тестовые задания. В результате обучающийся показывает 

фрагментарные знания (отсутствие знаний), 

фрагментарное умение использовать полученные знания 

(отсутствие умений), фрагментарное применение навыков 

(отсутствие навыков). Это подтверждает отсутствие 

планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Моргачев, И.В. Управление проектами: учебное пособие / И.В.Моргачев. – 

Волгоград: ФГ БОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2023. – 88с.  

2. Моргачев, И.В. Основы проектной деятельности: методические рекомендации 

по изучению дисциплины / И.В. Моргачев, Т.В. Даева,  А.Г. Досова, Н.В. Иванова. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2023. – 36 с.  

3. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное пособие / О.Г. 

Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 273 с. -Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221080  

4. Березовская, Е. А. Теория и практика оценки эффективности инвестиционных 

проектов : учебное пособие / Е. А. Березовская, С. В. Крюков; Южный федеральный 

университет. -Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. - 102 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339816 ( 

5. Попов, Ю.И. Управление проектами: учеб.пособие / Ю.И. Попов, 

О.В. Яковенко. -Москва: ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/966362 

6. Поташева, Г.А. Управление проектами (проектный менеджмент): учеб.пособие 

/ Г.А. Поташева. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/930921 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

11. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

12. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

13.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

15. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

https://znanium.com/catalog/product/1221080 
https://znanium.com/catalog/product/1221080 
https://znanium.com/catalog/document?id=339816%20(
https://znanium.com/catalog/document?id=339816%20(
http://znanium.com/catalog/product/966362
http://znanium.com/catalog/product/930921
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

17. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

18. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

19. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

20. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

9. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 



докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и тестирование, 

разработка и защита проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой бакалавриата 

 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной 

системы, экран, проектор, 

аудиосистема 

2 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

 комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 



индивидуальных 

консультаций 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной 

системы, экран, 

проектор, аудиосистема 

 

3 

Учебная аудитория 

для проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 64, 64,3 

м2. 

Гидромелиоративный 

корпус, 106 кг. 

комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, кафедра с 

блоком управления 

мультимедийной 

системы, экран, 

проектор, аудиосистема 

 

4 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

комплект учебной 

мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими знаниями в 

области безопасности жизнедеятельности, а также приобретение умений и навыков 

применения теоретических знаний в практических ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- ознакомление с основными нормативными документами в области 

безопасности жизнедеятельности;  

- изучение основных понятий в области безопасности жизнедеятельности;  

- овладение методами создания безопасных условий жизнедеятельности; 

- освоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в 

области безопасности жизнедеятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК – 8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Имеет 

представление о порядке 

создания и поддержания 

в повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Знать основные опасности 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности 

человека, и пути их 

предупреждения 

УК-8.2. Умеет 

применять на практике 

знания о порядке 

создания и поддержания 

в повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

Уметь принимать 

самостоятельные решения по 

оказанию первой помощи, 

предупреждению травм, 

заболеваний  

Владеть методами защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 



общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

 

УК-8.3. Владеет 

практическими 

навыками создания и 

поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасных условий 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 
 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.11) относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки специалистов по направлению 06.03.01 «Биология» направленность 

(профиль) «Охотоведение».  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

УК- 8  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Б1.О.11 Безопасность 

жизнедеятельности 
Очная +    



Б1.В.ДВ.01.01 Основы военной 

подготовки 

Очная 
 +   

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 

гражданской обороны  

Очная 
 +   

Б1.О.01(У) Ознакомительная 

практика 
Очная +    

 

Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.О.11) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении школьного курса «Безопасность жизнедеятельности». 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (Б1.О.11), будут полезными при освоении таких дисциплин и 

(или) прохождении таких практик, как Б1.О.01(У) Ознакомительная практика, 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы военной подготовки, Б1.В.ДВ.01.02 Основы гражданской 

обороны. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распредел

ение 

часов по 

семестрам 

1 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация   

Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 



Зачет 0 0 

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
 
 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
Само

стоят

ельн

ое 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекц

ионн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Прак

тичес

кие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности на производстве  

Тема 1. Правовые, нормативно-

технические основы БЖД 
2 - 2 - - - 10 

Тема 2. Производственная 

санитария и гигиена труда 
4 - 8 - - - 10 

Тема 3. Техника безопасности и 

пожарная безопасность 
4 - 6 - - - 10 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Безопасность 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 

6 - 16 - - - 30 

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 60 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические основы БЖД. -   

Введение. Основы БЖД, основные понятия, термины и определения. Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы управления БЖД. Управлению 

безопасностью жизнедеятельностью. Цель и содержание дисциплины БЖД, ее 

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста.  Законодательство о труде. 

Санитарные нормы и правила. Инструкция по охт. Экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Международное сотрудничество в области жизнедеятельности. 

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда . Системы 

обеспечения параметров микроклимата. Контроль параметров микроклимата. 

Системы обеспечения состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование; 



их устройство и требования к ним. Освещение.  Светильники, источники света. Расчет 

освещения. Заболевания и травматизм при несоблюдении требования к освещению.  

Характерные состояния системы «человек-среда обитания. Вредные вещества, 

классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека, 

распределение и превращение вредного вещества, действие вредных веществ и 

чувствительность к ним.  Нормирование содержания вредных веществ: предельно 

допустимые, максимально разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. 

Профессиональный отбор операторов технических систем.. 

Тема 3. Техника безопасности и пожарная безопасность. Механические 

колебания. Виды вибраций и шума  их воздействие на человека. Нормирование. 

Действие шума на человека. Нормирование акустического воздействия. Безопасность 

функционирования автоматизированных и роботизированных производств. Системы 

контроля требований безопасности и экологичности.   

Основы электробезопасности. Действие электрического тока на организм  человека. 

Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. Схемы 

прикосновения к токоведущим частям. Напряжение прикосновения. Шаговое 

напряжение. Мероприятия по защите от поражения электрическим током. 

Классификация электроустановок. Защитное заземление. Зануление. Защитное 

отключение.   

Основы пожаро- и взрывобезопасности. Общие сведения о процессе горения. 

Основные понятия и определения. Огнестойкость зданий и сооружений. 

Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Классификация зданий, 

сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Способы прекращения горения. Огнегасящие средства. Техника для тушения 

пожаров. Аавтоматическое обнаружение пожаров.  

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  
Основные понятия и определения, классификация ЧС и объектов экономики по 

потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техногенного 

характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при ЧС 

природного характера. Безопасность жизнедеятельности в ЧС.  

Защита населения в ЧС. Методы защиты в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); задачи и структура. 

Территориальные подсистемы РСЧС. Уровни управления и состав органов по 

уровням. Структура ГО в РФ и задачи. Цели, состав, назначение, организация 

проведения, привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения.  

Методика оценки инженерной обстановки, Практические расчеты по оценке  

последствий ЧС на промышленном   объекте.  

Первая помощь: временная остановка кровотечений, наложение повязок,  

проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца, транспортировка 

больных с различными травмами, оказание первой помощи при ожогах, поражении 

электрическим током, травмах опорно-двигательного  аппарата.  

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины  

(очная форма обучения) 



Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Раздел 1.  Безопасность жизнедеятельности на производстве 

зачет 

Тема 1. Правовые, нормативно-технические 

основы БЖД 

тестирование 
Тема 2. Производственная санитария и 

гигиена труда 

Тема 3. Техника безопасности и пожарная 

безопасность 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях 
тестирование 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 
 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 



оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 1 / 

С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2021. - 350 с.  

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учебник для академического бакалавриата : в 2 

ч. Ч. 2 / С. В. Белов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 362 с.  

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник 

для бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2022. - 572 с. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности / Д. А. Кривошеин, В. 

П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 

340 с. — ISBN 978-5-507-46280-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/305234 (дата обращения: 

13.07.2023). 

5. Попова, Т. В. Безопасность жизнедеятельности : [учеб. пособие] / Т. В. 

Попова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2021. - 318 с. 

7. Периодические издания: «Справочник специалиста по охране труда», 

«Безопасность в техносфере», «Охрана труда и техника безопасности в сельском 

хозяйстве». 

8. Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в 

строительстве»): учебное пособие / Е. Б. Сугак. — 2-е изд. — Москва: МИСИ – МГСУ, 

2020. — 112 с. — ISBN 978-5-7264-1254-2. — Текст : электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90708  

9. Гузенко, Е. Ю. Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 

выполнению практической работы по теме "Исследование метеорологических 

условий в производственных помещениях" для обучающихся по всем направлениям 

подготовки и специальностям высшего образования / Е. Ю. Гузенко, Т. С. Иванова, 

Ю. Л. Курганский; Волгоградский государственный аграрный университет, Кафедра 

"Безопасность жизнедеятельности". - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2023. - 24 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

16. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

17. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

18.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

19. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

20. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

http://ria-stk.ru/stq/
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;    3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников,  работы с лекционным материалом, самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 



повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к тестированию 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных, лабораторных  и 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. 

В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и 

навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных и  

практических (семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций 

с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, умений, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности навыков. Форма 

проведения зачета (письменная, тестирование) определяется преподавателем. По 

результатам ответа  выставляется «зачтено» или «незачтено».  

  

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположен

ие) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1. 

Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

400002, 

Волгоградская 

обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 

33, 1 этаж, 

комната 50, 50,9 

м2. 

Гидромелиорат

ивный корпус, 

114 кг 

 комплект учебной мебели, оборудование и 

технические средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, веревка спасательная, 

каска пожарная, огнетушители, одежда 

пожарного, пояс пожарный, рукав пожарный, 

рукавицы трехпалые, ствол пожарный, карабин 

пожарный, лестница ВПЛ выдвижная пожарная 

3-х коленная, лестница-штурмовка, противогаз, 

стенд (сигнализация пожарная), защитный 

костюм ОЗК, защитный костюм Л1, сумка 

санинструктора, противогазы ГП-5, ГП-7. 

Демонстрационный материал- насос ПН 30, 

насос ПН 40 

2. Учебная 

аудитория для 

проведения 

400002, 

Волгоградская 

обл., г. 

комплект учебной мебели, оборудование и 

технические средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, веревка спасательная, 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 

33, 1 этаж, 

комната 50, 

50,9 м2. 

Гидромелиорат

ивный корпус, 

114 кг 

каска пожарная, огнетушители, одежда 

пожарного, пояс пожарный, рукав пожарный, 

рукавицы трехпалые, ствол пожарный, 

карабин пожарный, лестница ВПЛ выдвижная 

пожарная 3-х коленная, лестница-штурмовка, 

противогаз, стенд (сигнализация пожарная), 

защитный костюм ОЗК, защитный костюм Л1, 

сумка санинструктора, противогазы ГП-5, ГП-

7. Демонстрационный материал- насос ПН 30, 

насос ПН 40 

3 Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

400002, 

Волгоградская 

обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 

33, 1 этаж, 

комната 50, 

50,9 м2. 

Гидромелиорат

ивный корпус, 

114 кг 

комплект учебной мебели, оборудование и 

технические средства обучения – стенды с 

наглядными пособиями, веревка спасательная, 

каска пожарная, огнетушители, одежда 

пожарного, пояс пожарный, рукав пожарный, 

рукавицы трехпалые, ствол пожарный, 

карабин пожарный, лестница ВПЛ выдвижная 

пожарная 3-х коленная, лестница-штурмовка, 

противогаз, стенд (сигнализация пожарная), 

защитный костюм ОЗК, защитный костюм Л1, 

сумка санинструктора, противогазы ГП-5, ГП-

7. Демонстрационный материал- насос ПН 30, 

насос ПН 40 

4 Помещение 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 400002, 

Волгоградская 

обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетск

ий, д. 26 

3 этаж, комната 

9, 167,2 м2. 

Главный 

учебный 

комплекс, 302 

Д 

 комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины 

Формирование физической культуры личности путем овладения специальными 

знаниями, практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, поддержание должного физического состояния организма, 

совершенствование психофизических способностей, необходимых в будущей 

профессиональной и социальной деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- освоение теоретических основ физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни; 

- овладение методикой применения средств физической культуры и спорта для 

оптимизации физического здоровья, профилактики психофизического утомления и 

профессиональных заболеваний. 

-  изучение методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-7  Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Имеет 

представление о 
поддержании 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- социально-биологические основы физической 

культуры;  

- основные понятия и компоненты здорового образа 

жизни, воздействие двигательной активности на 

укрепление здоровья и профилактику заболеваний; 

- средства и методы базовой, спортивной, 

оздоровительной, профессионально-прикладной 

физической культуры; 

- методы оценки физической и функциональной 

подготовленности.  

УК-7.2. Умеет 

применять на практике 
поддержку должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- проводить измерения физического и 

функционального состояние организма в процессе 

занятий физической культурой; 

- осуществлять подбор средств физической культуры 

различной направленности для обеспечения 

полноценной социальной деятельности; 

- осуществлять подбор профессионально 

прикладных физических упражнений в целях 

подготовки к будущей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять подбор физических упражнений для 

снятия профессионального утомления. 

УК-7.3. Владеет 

практическими 

навыками 
поддерживать 

должный уровень 

Владеть: 

- методами комплексной оценки физической и 

функциональной подготовленности; 

- способами составления комплексы физических 

упражнений различной направленности для 



физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

обеспечения полноценной социальной деятельности; 

- способами составления комплексы физических 

упражнений в целях подготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

- составлять комплексы физических упражнений 

для снятия профессионального утомления; 

. 
 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.О.12) относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 «Биология» направленность 

(профиль) «Охотоведение».  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Б1.О.12 Физическая культура и 

спорт 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Очная + + +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.01 (У) Ознакомительная 

практика 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

Для успешного освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (Б1.О.12) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы учреждений среднего и среднего 

профессионального образования. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» (Б1.О.12), 

будут полезными при освоении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, 

как «Ознакомительная практика» (Б2.О.01(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам* 

2 1… 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 32 

 

32 

- 

Лекционные занятия 16 16 - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Практические (семинарские) занятия 16 16 - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 40 40 - 

Выполнение курсовой работы - - - 

Выполнение курсового проекта - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - 

Выполнение реферата - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 40 40 - 

Промежуточная аттестация*** 0 0 - 

Экзамен - - - 

Зачет с оценкой - - - 

Зачет 0 0 - 

Курсовая работа / Курсовой проект - - - 

Общая трудоемкость 
часов 72 -  

зачетных единиц 2 -  
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры, спорта  и здорового образа 

жизни. 



Тема 1. Физическая культура в 

стране и обществе. Физическое 

воспитание. 

2 - - - - - 2 

Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

2 - - - - - 4 

Тема 3. Врачебный контроль и 

самоконтроль в системе 

физической культуры. 

Педагогический контроль. 

2 - - - - - 4 

Тема 4. Основы здорового 

образа жизни студентов. 

Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства в вузе. 

2 - - - - - 2 

Тема 5. Психофизиологические 

основы учебного труда и  

интеллектуальной деятельности.  

2 - - - - - 2 

Тема 6. Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе 

физической культуры. Спорт. 

Индивидуальный выбор спорта и 

систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным 

видом спорта. 

2 - - - - - 4 

Тема 7. Основы методики 

самостоятельных занятий  

физическими упражнениями. 

2 - - - - - 2 

Тема 8. Формирование 

здоровьесберегающей 

профессиональной деятельности 

студентов и специалистов в 

системе физической культуры. 

2 - - - - - 4 

Раздел 2. Методические основы применения средств физической культуры и спорта 

для оптимизации физического здоровья, профилактики психофизического утомления 

и профессиональных заболеваний. 

Тема 9. История становления и 

развития олимпийского 

движения 

- - 2 - - - 2 

Тема 10. История комплексов 

ГТО и БГТО. Новый 

всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

- - 2 - - - 2 

Тема 11. Неотложная помощь 

при спортивных травмах, 

заболеваниях и воздействии 

неблагоприятных факторов на 

- - 2 - - - 2 



занимающихся 

Тема 12. Исследование 

показателей физического 

развития 

- - 2 - - - 2 

Тема 13. Исследование 

показателей функционального 

состояния 

- - 2 - - - 2 

Тема 14. Разработка комплекса 

утренней гигиенической 

гимнастики 

- - 2 - - - 2 

Тема 15. Средства ППФП,  

необходимые для освоения 

профессии 

- - 2 - - - 2 

Тема 16. Разработка примерного 

комплекс упражнений для 

снятия профессионального 

утомления. Разработка 

индивидуального режима 

двигательной активности 

- - 2 - - - 2 

Итого по дисциплине    16 - 16 - - - 40 

 
 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание. 

Место и роль физической культуры в обществе. Основные понятия физической 

культуры. Средства физической культуры. Методы физического воспитания. 

Физическая культура личности. Физическая культура как учебная дисциплина в 

высших учебных заведениях. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Физиологические системы организма. Рефлекторная природа двигательной 

деятельности. Двигательные умения и навыки, их формирование. Адаптация к 

физической нагрузке. Гипокинезия и гиподинамия. Влияние физической культуры 

на организм человека. 

Тема 3. Врачебный контроль и самоконтроль в системе физической культуры. 

Педагогический контроль. 

Виды врачебного контроля. Методы исследования физического развития и 

функционального состояния. Методы педагогического контроля. Самоконтроль при 

занятиях физической культурой. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студентов. Формирование здоровье 

сберегающего пространства в вузе. 

Понятие о здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. Компоненты здорового 

образа жизни. Влияние вредных привычек на организм человека. 

Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. 

Психологические основы учебного труда студентов. Факторы, влияющие на 

психофизиологическое состояние студента. Утомление, усталость и переутомление 



студентов. Немедикаментозные средства регуляции психоэмоционального состояния 

студентов.  

Тема 6. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физической 

культуры. Спорт. Индивидуальный выбор спорта и систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта. 

Физические способности (качества) человека: выносливость, скоростные 

способности, силовые способности, ловкость, гибкость. Спортивная подготовка. 

Планирование спортивной подготовки. Массовый спорт. Единая спортивная 

классификация. Национальные виды спорта в спортивной классификации. 

Студенческий спорт и система студенческих соревнований. Спорт высших 

достижений. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Формы и организация самостоятельных занятий. Управление процессом 

самостоятельных занятий. Методические принципы самостоятельных занятий. 

Тема 8. Формирование здоровьесберегающей профессиональной деятельности 

студентов и специалистов в системе физической культуры. 

Значение профессионально-прикладной физической культуры (ППФП) для 

трудовой деятельности. Требования к физической надежности и готовности 

выпускников аграрного вуза. Цели и задачи ППФП и факторы, определяющие ее 

содержание. Методика подбора средств ППФП. Производственная физическая 

культура (ПФК), цели и задачи, средства. 

Тема 9. История становления и развития олимпийского движения 

Олимпийские игры древней Греции. Возрождение Олимпийских игр 

современности. Достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Тема 10. История комплексов ГТО и БГТО. Новый всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 

Исторические предпосылки зарождения комплекса ГТО и БГТО. Актуальность  

комплекса ГТО на современном этапе. Нормативные требования комплекса ГТО. 

Тема 11. Неотложная помощь при спортивных травмах, заболеваниях и 

воздействии неблагоприятных  факторов на занимающихся. 

Виды первой помощи. Первая помощь при травмах, кровотечениях и 

нарушениях сознания. Первая помощь при переохлаждениях, перегреваниях и других 

неотложных состояниях. 

Тема 12. Исследование показателей физического развития. 

Понятия антропометрии и соматоскопии. Измерение и оценка ростовых, 

весовых показателей. Расчеты индексов пропорциональности.  

Тема 13. Исследование показателей функционального состояния. 

Измерение и оценка ЧСС, артериального давления, реакции сердечно-

сосудистой и дыхательной системы на функциональные пробы.  

Тема 14. Разработка комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

Изучение и подбор физических упражнений. Составление комплекса 

упражнений. 

Тема 15. Средства ППФП, необходимые для освоения профессии. 

Характеристика особенностей труда специалистов конкретного профиля. 



Подбор средств физической культуры для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Тема 16. Разработка примерного комплекс упражнений для снятия 

профессионального утомления. Разработка индивидуального режима двигательной 

активности.  

Характеристика видов профессионального утомления. Подбор средств 

физической культуры для снятия профессионального утомления. Разработка 

индивидуального режима двигательной активности с учетом уровня физической 

подготовленности, особенностей образа жизни и профессиональной деятельности. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации

*** 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни. 

Зачет 

 

Тема 1. Физическая культура в стране и 

обществе. Физическое воспитание. 

коллоквиум 

Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры. 

коллоквиум 

Тема 3. Врачебный контроль и самоконтроль в 

системе физической культуры. 

Педагогический контроль. 

коллоквиум 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

студентов. Формирование 

здоровьесберегающего пространства в вузе. 

коллоквиум 

Тема 5. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. 

коллоквиум 

Тема 6. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физической культуры. 

Спорт. Индивидуальный выбор спорта и 

систем физических упражнений. Особенности 

занятий избранным видом спорта. 

коллоквиум 

Тема 7. Основы методики самостоятельных 

занятий  физическими упражнениями. 

коллоквиум 

Тема 8. Формирование здоровьесберегающей 

профессиональной деятельности студентов и 

специалистов в системе физической культуры. 

коллоквиум 

Раздел 2. Методические основы применения средств физической 

культуры и спорта для оптимизации физического здоровья (состояния), 

профилактики психофизического утомления и профессиональных 

заболеваний. 



Тема 9. История становления и развития 

олимпийского движения 

коллоквиум 

Тема 10. История комплексов ГТО и БГТО. 

Новый всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

коллоквиум 

Тема 11. Неотложная помощь при спортивных  

травмах, заболеваниях и воздействии 

неблагоприятных  факторов на занимающихся 

коллоквиум 

Тема 12. Исследование показателей 

физического развития 

Отчет по 

индивидуальному  

заданию 

Тема 13. Исследование показателей 

функционального состояния 

Отчет по 

индивидуальному  

заданию 

Тема 14. Разработка комплекса утренней 

гигиенической гимнастики 

Отчет по 

индивидуальному 

творческому 

 заданию 

Тема 15. Средства ППФП,  необходимые для 

освоения профессии. 

Отчет по 

индивидуальному 

творческому  

заданию 

Тема 16. Разработка примерного комплекс 

упражнений для снятия профессионального 

утомления. Разработка индивидуального 

режима двигательной активности. 

Отчет по 

индивидуальному 

творческому 

 заданию 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет  

«Зачтено» 

Обучающийся дал от 61 до 100 % правильных ответов на тестовые 

задания. В результате обучающийся обнаруживает 

сформированные и систематические знания, успешное и 

систематическое умение использовать полученные знания, 

успешное и систематическое применение навыков. Это 

подтверждает высокий (продвинутый) уровень достижения 

планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Не зачтено» 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов на тестовые 

задания. В результате обучающийся обнаруживает фрагментарные 

знания (отсутствие знаний), фрагментарное умение использовать 

полученные знания (отсутствие умений), фрагментарное 

применение навыков (отсутствие навыков). Это подтверждает 

отсутствие планируемых результатов обучения по дисциплине 



Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Казантинова, Г.М.  Физическая культура студента: учебник  /  Г. М. Казантинова, 

Т.А. Чарова, Л.Б. Андрющенко; Министерство  сельского хозяйства Российской 

Федерации, Департамент научно-технологической политики и образования,  

Волгоградский государственный аграрный университет. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2017. - 304 с. –  

URL:http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/78765         

2. Казантинова, Г. М. Теоретические основы физкультурного образования 

студентов аграрных вузов: учебное пособие / Г. М. Казантинова, И.А. Еременко, Т. Н. 

Власова, Н. А. Линева; Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации, 

Департамент научно-технологической политики и образования,  Волгоградский 

государственный аграрный университет. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015, - 

URL: 1 CD - R. – Текст: электронный. 

    3. Рабочая тетрадь по физической культуре / Т. Н. Власова, В. А. Кудинова, Е. А. 

Ряховская, Т. Н. Козлова; Волгоградский государственный аграрный университет. - 

Изд. 5-е, перераб. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2020. - 64 с. –  

URL: http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101333 .  

  4. Терминология физических упражнений. Правила составления комплексов: 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Власова, Т. Н. Козлова, А. А. Бондарь; 

Волгоградский государственный аграрный университет. - Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2019. - 76 с. : [ил.]. - ISBN 978-5-4479-0216-2 : 59,85. -  URL: 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100326 . 

   5.Власова,  Т.Н.  Краткий теоретический курс по видам спорта и системам 

физических упражнений: учебное пособие / Т. Н. Власова [и др.] ; под общ. ред. Т. Н. 

Власовой; Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент 

научно-технологической политики и образования,  Волгоградский государственный 

аграрный университет.  - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. - 112 с. –  

URL:  http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18277 . 

1. Власова,  Т.Н. Строевые и общеразвивающие упражнения на занятиях по 

физической культуре в вузе: учебно-методическое пособие / Т. Н. Власова, Е. В. 

Серженко, С.В. Плетцер; Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации, 

Департамент научно-технологической политики и образования,  Волгоградский 

государственный аграрный университет. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2016. - 88 

с.: [ил.]. - URL: http://lib.volgau.com/ProtectedView/Book/ViewBook/1993 . 

 

     7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

      1. Министерство спорта Российской Федерации. – Режим доступа:  

https://minsport.gov.ru 

      2. Библиотечно-информационные ресурсы. Волгоградская государственная 

академия физической культуры. – Режим доступа: https://www.vgafk.ru/local/library-

resources.php   

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/78765
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101333
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100326
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18277
http://lib.volgau.com/ProtectedView/Book/ViewBook/1993
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://www.vgafk.ru/local/library-resources.php
https://www.vgafk.ru/local/library-resources.php


      3. Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. – Режим 

доступа: https://sport.volgograd.ru/  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500999 

Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

         9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

https://sport.volgograd.ru/


Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся отчет по индивидуальному заданию, 

коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Спортивный зал, 

оснащенный 

оборудованием 

(тренажерный 

зал):  

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 33, 

208,6 м2. 

 

Гидромелиоративны

й корпус, 5ск 

 

оборудование для силовых 

упражнений (гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

дорожка резиновая 

разметочная для прыжков и 

метания; оборудование, 

необходимое для реализации 

части по профессионально-

прикладной физической 



подготовки. 

2 Универсальный 

спортивный зал 

(баскетбол) 

 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 31, 

558,5 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 6ск 

баскетбольные мячи; щиты, 

корзины. 

3 Универсальный 

зал (волейбол, 

минифутбол):  

 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 30, 

549 м2 

Гидромелиоративны

й корпус, 7ск 

футбольные, волейбольные 

мячи, ворота, сетки, стойки, 

антенны. 

4 Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 41, 

67,7 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 2 ск 

комплект учебной мебели, 

доска меловая. 

5 Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 41, 

67,7 м2. 

Гидромелиоративны

й корпус, 2 ск 

комплект учебной мебели, 

доска меловая. 

6 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

 400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

 комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Организации. 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Департамент координации деятельности организаций в сфере  
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний о базовых 

концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в области проблем его 

сохранения; формирование мировоззренческих представлений и, прежде всего, системного подхода 

к изучению биоразнообразия; овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных 

уровнях организации биосферы для практического применения в области экологического 

мониторинга, сохранения биологического разнообразия с учетом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной 

средой и обществом. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

 изучить структуру биоразнообразия; основные закономерности изменения биоразнообразия; 

современные концепции охраны природы и рационального природопользования; специфику 

биоразнообразия на территории России и своего региона; зависимость биоразнообразия от 

деятельности человека; национальные стратегии изучения и сохранения биоразнообразия; 

 освоить оценку локального биоразнообразия с использованием качественных и количественных 

показателей; организовывать мониторинг и охрану локального биоразнообразия; прогнозировать 

возможные реакции биоразнообразия на антропогенные воздействия; работать с открытыми базами 

данных по биоразнообразию в сети Интернет в поиске информации; использовать международные 

программы по изучению и сохранению биоразнообразия; 

 овладеть базовыми методами и способами описания биологического разнообразия, оценки его 

состояния и динамики; основными методами восстановления и сохранения биоразнообразия; 

способами и приемами изложения и презентации научной̆ информации по проблемам 

биоразнообразия. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1. Способен 

применять знание 

биологического 

разнообразия и 

использовать 

методы 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования 

живых объектов 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

ОПК-1.1 Имеет 

представление о   методах 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

 

Знать структуру биоразнообразия; 

основные закономерности 

изменения биоразнообразия; 

современные концепции охраны 

природы и рационального 

природопользования; специфику 

биоразнообразия на территории 

России и своего региона; 

зависимость биоразнообразия от 

деятельности человека; 

национальные стратегии изучения и 

сохранения биоразнообразия 

ОПК-1.2 Умеет применять 

на практике  знания 

биологического 

разнообразия и 

использовать методы 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

 

Уметь проводить оценку локального 

биоразнообразия с использованием 

качественных и количественных 

показателей; организовывать 

мониторинг и охрану локального 

биоразнообразия; прогнозировать 

возможные реакции 

биоразнообразия на антропогенные 

воздействия; 

работать с открытыми базами 

данных по биоразнообразию в сети 

Интернет в поиске информации; 

использовать международные 



программы по изучению и 

сохранению биоразнообразия 

ОПК-1.3 Владеет 

практическими навыками  

применения знаний 

биологического 

разнообразия и 

использования методов 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

Владеть базовыми методами и 

способами описания 

биологического разнообразия, 

оценки его состояния и динамики; 

основными методами 

восстановления и сохранения 

биоразнообразия; способами и 

приемами изложения и презентации 

научной̆ информации по проблемам 

биоразнообразия 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биологическое разнообразие, методы наблюдения и определения живых 

объектов» (Б1.О.13) относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  

учебного плана подготовки бакалавров по направлению Биология  (направленность (профиль) 

«Охотоведение»). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

* Проставляется знак «+» 

Для успешного освоения дисциплины «Биологическое разнообразие, методы наблюдения и 

определения живых объектов» (Б1.О.13) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как Генетика 

(Б1.О.14), Биология (Б1.О.15). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, 

навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение 

учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Биологическое разнообразие, методы наблюдения и 

определения живых объектов» (Б1.О.13), будут полезными при освоении таких дисциплин, как 

Трофейное дело с основами таксидермии (Б1.О.23), Общепрофессиональная практика (Б2.О.02(У)), 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) (Б2.О.03(У)). 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3  

курс 
4 курс 

5 

курс 

ОПК-1  Способен применять знание биологического разнообразия и использовать методы 

наблюдения, идентификации, классификации, воспроизводства и культивирования живых 

объектов для решения профессиональных задач 

Б1.О.23 Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Заочная      



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

1 2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 80 32 48  

Лекционные занятия 32 16 16  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Практические (семинарские) занятия 48 16 32  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Лабораторные занятия - - -  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 136 76 60  

Выполнение курсового проекта - - -  

Выполнение курсовой работы - - -  

Выполнение расчетно-графической работы - - -  

Выполнение реферата - - -  

Самостоятельное изучение разделов и тем 136 76 60  

Промежуточная аттестация*** - - -  

Экзамен 36 - 36  

Зачет с оценкой - - -  

Зачет 0 0 -  

Общая трудоемкость 
часов 252 108 144  

зачетных единиц 7 3 4  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам   с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Раздел 1 Биологическое разнообрази 

Тема 1. 

ПРЕДМЕТ, 

ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ 

БИОРАЗНООБ

РАЗИЯ 

4 - 4 - - - 16 

Тема 2. 

АСПЕКТЫ 

СОХРАНЕНИЯ 

4 - 4 - - - 

20 



БИОРАЗНООБР

АЗИЯ 

Тема 3. 

УРОВНИ И 

ТИПЫ 

(КЛАССИФИК

АЦИЯ) 

БИОРАЗНООБ

РАЗИЯ 

4 - 4 - - - 

20 

Тема 4. 

КРАСНЫЕ 

КНИГИ 

4 - 4 - - - 

20 

Раздел 2. Методы наблюдения и определения живых объектов 

Тема 5. 

ФАКТОРЫ 

ГИБЕЛИ 

ЖИВОТНЫХ, 

СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

ЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

4 - 8 - - - 

10 

Тема 6. 

НЕКОТОРЫ

Е 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТИ И 

ПРОБЛЕМ

Ы 

БИОРАЗНО

ОБРАЗИЯ 

4 - 8 - - - 20 

Тема 7. 

ИЗМЕРЕНИ

Е И 

ОЦЕНКА 

БИОЛОГИЧ

ЕСКОГО 

РАЗНООБР

АЗИЯ 

4 - 8    20 

Тема 8. 

СТРАТЕГИ

Я И 

ТАКТИКА 

СОХРАНЕН

ИЯ 

БИОРАЗНО

ОБРАЗИЯ 

4 - 8    10 

Итого по 

дисциплине 
32 - 48 - - - 136 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Тема 2. АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

2.1 Экологический аспект 

2.2 Эволюционно-генетический аспект  

2.3 Социально-экономический аспект 

2.4 Гуманно-этический аспект 

2.5 Психолого-эстетический аспект 



Тема 3. УРОВНИ И ТИПЫ (КЛАССИФИКАЦИЯ) БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

3.1 Уровни биоразнообразия 

3.2 Типы классификации биоразнообразия  

3.3 Система категорий Уиттекера 

Тема 4. КРАСНЫЕ КНИГИ 

4.1 История создания Красных книг 

4.2 Принципы составления Красных книг 

Тема 5. ФАКТОРЫ ГИБЕЛИ ЖИВОТНЫХ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

5.1 Факторы, связанные с физическим и биологическим загрязнением окружающей среды  

5.2 Факторы, связанные с химическим загрязнением окружающей среды 

Тема 6. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

6.1 Биоразнообразие и климат 

6.2 Функциональная роль биоразнообразия 

6.3 Биоразнообразие и антропогенный фактор 

Тема 7. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

7.1 Оценка экологического биоразнообразия экосистем 

7.2 Модели распределения видового обилия 

7.3 Количественная оценка параметров альфа-разнообразия 

7.4 Графическая интерпретация данных по оценке биоразнообразия и методы построения графиков 

7.5 Сравнительный анализ индексов разнообразия и 

порядок анализа данных 

Тема 8. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1 Биологическое разнообразие 

зачет 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ Круглый стол 

(дискуссия) Тема 2. АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Тема 3. УРОВНИ И ТИПЫ 

(КЛАССИФИКАЦИЯ) 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
Контрольная  

работа 

Тема 4. КРАСНЫЕ КНИГИ 

Раздел 2. Методы наблюдения и определения живых объектов 

экзамен 

Тема 5. ФАКТОРЫ ГИБЕЛИ 

ЖИВОТНЫХ, СВЯЗАННЫЕ С 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Тема 6. НЕКОТОРЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Тема 7. ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА 

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Тема 8. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Доклад (сообщение) 

с мультимедийными 

презентациями 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить, как положительное и 

устойчиво закрепленное в практическом навыке 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с 

преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа 

решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, 

так и смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить как положительное и 

устойчиво закрепленное в практическом навыке 



«Удовлетво-

рительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено 

наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлет-

ворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных средств, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и 

промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Розломий, Н. Г. Сохранение биоразнообразия : учебное пособие / Н. Г. Розломий. — 

Уссурийск : Приморский ГАТУ, 2020. — 202 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/326723 

2. Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения центрально-

азиатского региона : материалы конференции / ответственный редактор О. М. Хомушку. — 

Кызыл : ТувГУ, 2019. — 178 с. — ISBN 978-5-91178-160-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156143 

3. Залепухин, В. В. Теоретические аспекты биоразнообразия : учебное пособие / В. В. 

Залепухин. — Волгоград : ВолГУ, 2003. — 192 с. — ISBN 5-85534-815-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144217 

4. Актуальные вопросы охраны биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях 

: материалы конференции. — Иваново : ИвГУ, 2021. — 206 с. — ISBN 978-5-7807-1372-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/228278  

5. Баранов, А. А. Биоразнообразие позвоночных животных Средней Сибири : учебное пособие 

/ А. А. Баранов, К. К. Банникова. — Красноярск : КГПУ им. В.П. Астафьева, 2018. — 460 с. 

— ISBN 978-5-00102-261-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260786  

6. Сохранение биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 50 лет Программе 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)» : тезисы конференций. — Владивосток : ВГУЭС, 

2022. — 96 с. — ISBN 978-5-9736-0662-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250562  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. СПС КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) 

2. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

https://e.lanbook.com/book/326723
https://e.lanbook.com/book/228278
https://e.lanbook.com/book/260786
https://e.lanbook.com/book/250562


3. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

4. http://plantlife.ru Жизнь растений 

5. http://filin.vn.ua/ Иллюстрированная Энциклопедия Животных 

6. http://animalkingdom.su Животные цифровая тематическая библиотека по зоологии. 

7. http://plant.geoman.ru Жизнь растений цифровая тематическая библиотека 

8. http://forest.geoman.ru Лесная энциклопедия 

9. http://bird.geoman.ru Птицы цифровая тематическая библиотека о птицах. 

10. http://invertebrates.geoman.ru Беспозвоночные (от простейших до насекомых) 

11. http://www.sevin.ru/invasjour/ Российский Журнал Биологических Инвазий 

12. http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=67&fr=1&sts=&lang=EN Global  Invasive 

Species Database 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Образовательная платформа Юрайт. Лицензионный договор №48/223/23 от 26 января 2024 г.  

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (коллекция издательства «Колос-С») 

Лицензионный договор №18/БП-22 от 24 января 2024 г.  

5. ЭБС «Издательства Лань» Договор № 358/223/23 от 7 июня 2024 г. 

6. ЭБС «Znanium.com» Договор № 1446эбс от 20 октября 2024 г.  

7. Образовательная платформа Юрайт  (18 изданий). Лицензионный договор №66/24 от 1 

февраля 2024 г.  

8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» (коллекция издательства «Колос-С») 

Лицензионный договор №36/24 от 22 января 2024 г.  

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного 

материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка 

индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

выполнения творческих заданий, работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины. 

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической или научно-исследовательской темы. Цель выполнения доклада (сообщения) 



состоит в том, чтобы научить обучающихся связывать теорию с практикой, пользоваться 

литературой, статистическими данными, привить умение публично излагать сложные вопросы. 

Работа обучающегося над докладом (сообщением) состоит из следующих этапов: выбор 

темы, накопление информационного материала, подготовка доклада (сообщения), выступление на 

семинаре. 

Прежде чем приступить к подбору соответствующей литературы, целесообразно наметить 

общий предварительный план доклада (сообщения). План не следует излишне детализировать. В 

нем перечисляются основные (центральные) вопросы темы в логической последовательности. 

Перечень основных вопросов заканчивается краткими выводами, которые представляют обобщение 

важнейших положений, выдвинутых и рассмотренных в докладе (сообщении). При работе над 

докладом (сообщением) необходимо внимательно изучить соответствующую теме литературу, 

включая монографии, статистические сборники, а также материалы, публикуемые в журналах и сети 

Интернет. 

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал по соответствующей 

теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно перечитывая свой конспект, 

обучающийся располагает материал в той последовательности, которая представляется ему 

наиболее стройной и целесообразной. Одновременно обучающийся фиксирует собственные мысли, 

которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения). 

Основному тексту в докладе (сообщении) предшествует введение. В нем необходимо 

показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, обоснованность причины выбора 

темы. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому 

освещению как темы в целом, так и отдельных ее вопросов, правильно увязать теоретические 

положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. Представление доклада 

(сообщения) должно иметь мультимедийное сопровождение. 

Контрольная работа - это способ проверки текущих знаний студентов по пройденному 

материалу посредством самостоятельной работы. Обучающемуся необходимо самостоятельно 

систематизировать и анализировать информацию по заданной теме, найти ответы на конкретно 

поставленные вопросы, изложить все в последовательной структуре, а в случае необходимости, 

реализовать и практическую часть 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов умений 

излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной 

работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение 

спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, 

стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер 

спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить 

понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 



текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся выступление на семинаре, участие в 

работе круглого стола. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данная 

форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения зачета и экзамена устная или письменная, определяется 

преподавателем. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено», по 

результатам экзамена выставляется «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 74, 

63,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 310 гк 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства обучения 

– шкаф для хранения реактивов, шкафы для 

хранения плакатов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, комплект химической 

посуды и набор химических реактивов. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с формирование у 

обучающихся системы знаний о молекулярных механизмах генетических процессов, протекающих 

в клетках эукариот, прокариот и у вирусов. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

- в подготовке зоотехника состоят в том, чтобы студенты могли 

- проводить генетический анализ и владели принципами гибридологического анализа,  

- проводить расчеты показателей, характеризующих изменчивость количественных, 

хозяйственно - полученных признаков, 

- наследуемость, взаимосвязь между ними.  

- генеалогического анализа, могли определять достоверность происхождения животных по 

группам крови. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

применять знание основ 

эволюционной теории, 

использовать 

современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации 

генетической программы 

живых объектов и 

методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии 

развития для 

исследования 

механизмов онтогенеза и 

филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Имеет 

представление об основах 

эволюционной теории, 

использовании современных 

представлений о структурно-

функциональной организации 

генетической программы 

живых объектов и методах 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития 

для исследований 

механизмов онтогенеза и 

филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы развития 

генетики, особенности применение  

математических методов в 

биологических исследованиях, 

теории вероятности и 

математической статистики, методы 

проверки гипотез, статистические 

методы обработки 

экспериментальных данных; 

современную научную аппаратуру; 

правила анализа и вывода 

результатов биологических и 

биохимических исследований для 

определения физиологического 

состояния животных; основные 

направления продуктивности; 

причины и факторы эволюции, 

биологические особенности пород;  

связанных с обеспечением 

жизненных потребностей человека. 



ОПК-3.2 Умеет применять на 

практике   знания основ 

эволюционной теории, 

использовать современные 

представления о структурно-

функциональной организации 

генетической программы 

живых объектов и методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития 

для исследования механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: применять основные законы 

наследственности и закономерности 

наследования признаков к анализу 

наследования нормальных и 

патологических признаков 

животных; использовать методы 

генетического, цитологического, 

популяционного анализов в 

практической деятельности;  

планировать научные исследования, 

выбирать методы сбора данных и их 

анализа, интерпретировать 

полученные результаты 

применительно к конкретной 

ситуации и использовать их в 

практической деятельности. 

ОПК-3.3 Владеет 

практическими навыками    

применения знаний основ 

эволюционной теории, 

использования современных 

представлений о структурно-

функциональной организации 

генетической программы 

живых объектов и методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития 

для исследования механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с научной литературой; 

методами гибридологического, 

цитогенетического, биометрического 

и популяционного анализа 

принципами решения теоретических 

и практических типовых и системных 

задач, связанных с профессиональной 

деятельностью; способностью 

самостоятельного принятия решений 

при планировании и использовании 

биологических особенности рыб при 

производстве продукции  и 

реализации их результатов. 

ОПК-5 Способен 

обеспечивать 

функционирование 

системы управления 

качеством продуктов 

биотехнологии 

ОПК-5.1 Имеет 

представление об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

 

Знать: устройство и принципы 

работы современного лабораторного 

и производственного оборудования; 

современные биотехнологические 

методы получения лекарственных 

средств: генетическая инженерия, 

белковая инженерия, инженерная 

энзимология, хромосомная 

инженерия, клеточная инженерия; 

технологии производства 

лекарственных средств, основанные 

на жизнедеятельности 

микроорганизмов. 



ОПК-5.2 Умеет применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

представления об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

 

Уметь: учет влияния 

биотехнологических факторов на 

эффективность технологического 

процесса и поддерживание 

оптимальных условий для биосинтеза 

целевого продукта. 

ОПК-5.3 Владеет 

практическими навыками  

применения в 

профессиональной 

деятельности современных 

представлений об основах 

биотехнологических и 

биомедицинских 

производств, генной 

инженерии, 

нанобиотехнологии, 

молекулярного 

моделирования 

Владеть: техникой проведения всех 

этапов иммобилизации и 

использования иммобилизованных 

биообъектов 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетика» (Б1.О.14) относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) «Охотоведение».  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-3 Способен применять знание основ эволюционной теории, использовать современные 

представления о структурно-функциональной организации генетической программы живых 

объектов и методы молекулярной биологии, генетики и биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

Б1.О.15 Биология Очная +     

Б1.О.18 
Молекулярная биология 

Очная 
 +    

Б1.О.19 
Основы эволюционной теории 

живых организмов 

Очная 
 +    

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная практика Очная  +    

ОПК-5 Способен обеспечивать функционирование системы управления качеством продуктов 

биотехнологии 



Б2.О.02(У) Общепрофессиональная практика Очная  +    

Б2.О.03(У) 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Очная  +    

 

Для успешного освоения дисциплины «Генетика» (Б1.О.14) необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких 

дисциплин и прохождении таких практик как Б1.О.18 Молекулярная биология , и 

прохождении таких практик как Общепрофессиональная практика Б2.О.02(У), 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) Б2.О.03(У) 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам.  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 
32 32        

Лекционные занятия 16 16        

в том числе в форме практической подготовки - -        

Практические (семинарские) занятия 16 16        

в том числе в форме практической подготовки - -        

Лабораторные занятия - -        

в том числе в форме практической подготовки - -        

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 76 76        

Выполнение курсовой работы - -        

Выполнение курсового проекта - -        

Выполнение расчетно-графической работы - -        

Выполнение реферата - -        

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76        

Промежуточная аттестация*** 36 36        

Экзамен 36 36        

Зачет с оценкой - -        

Зачет - -        

Общая трудоемкость 
часов 144 144        

зачетных единиц 4 4        

 

 

 



4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лабора

торны

е 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Тема 1. Предмет и методы 

генетики.  
2 - 2 - - - 4 

Тема 2. Цитологические основы 

наследственности.  
2 - 2 - - - 12 

Тема 3. Закономерности 

наследования признаков при 

половом размножении.  

2 - 2 - - - 12 

Тема 4. Хромосомная теория 

наследственности.  
2 - 2 - - - 12 

Тема 5. Сцепленное 

наследование признаков и его 

объяснение.  

2 - 2 - - - 12 

Тема 6. Молекулярные основы 

наследственности.  
2 - 2 - - - 12 

Тема 7. Генетические основы 

онтогенеза.  
2 - 2 - - - 4 

Тема 8. Классификация 

изменчивости.  
2 - 2 - - - 4 

Итого по дисциплине 16 - 16 - - - 72 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Предмет и методы генетики.  

Генетика - одна из основополагающих наук современной биологии. Сущность 

явлений наследственности. 

Тема 2. Цитологические основы наследственности.  

Клетка как носитель наследственной информации. Строение клеток эукариот и 

прокариот Тема 3. Закономерности наследования признаков при половом 

размножении. 

 Менделизм как основа генетики 

Тема 4. Хромосомная теория наследственности. 

 Сцепленное наследование признаков и его объяснение. Группы сцепления 

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и его объяснение. Группы сцепления. 

Пол как совокупность признаков, обеспечивающих воспроизводство потомства. 

Тема 6. Молекулярные основы наследственности. Особенности наследования 

признаков, контролируемых плазмагенами.  

Тема 7. Генетические основы онтогенеза.  

Сложная структура и биологическая сущность гена. Влияние гена на развитие 

признака  



Тема 8. Классификация изменчивости.  

Мутационная изменчивость. Понятие о мутации и мутагенезе  

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Тема 1. Предмет и методы генетики.  

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Экзамен 

Тема 2. Цитологические основы наследственности.  

Тема 3. Закономерности наследования признаков 

при половом размножении.  

Тема 4. Хромосомная теория наследственности.  

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и его 

объяснение.  
Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 6. Молекулярные основы наследственности.  

Тема 7. Генетические основы онтогенеза.  

Тема 8. Классификация изменчивости.  

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить, как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 



«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность 

в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Не способен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Макрушин Н.М., Плугатарь Ю. В., Макрушина Е.М., Гончарова Ю.К., Гончаров 

С.В., Шабанов Р.Ю. Генетика. Учебник для вузов – М.: Лань, 2021 – 432 с.  

2. Бакай А.В., Храмов А.П., Кровикова А.Н. Генетика: Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы (конспекты лекций, тесты, контрольные задания и 

задачи). Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии им. К. И. Скрябина. – М.: Лань, 2020 – 130 с.  

3. Герейханова А. Ю. Генетика: учебно-методическое пособие Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова. – М.: Лань, 2020 

– 31 с. 

4. Ситников М. Н., Боготова З. И., Биттуева М. М., Паритов А. Ю., Хандохов Т. Х. 

Генетика: Учебное пособие. Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова. – М.: Лань, 2019 – 119 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edution. 

500-999 Node 1 year Educational Renewal License - сублиц. договор КИС-1165-2019 от 

19.11.2019 до 28.11.2020 

2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Режим 

доступа: http://upload.studwork.org/order/110582/normracion-Kalash-2003.pdf 

6. Система дистанционного обучения «Прометей». – Режим доступа: 
https://vgau.prometeus.ru/portal/ 

7. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

8. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://upload.studwork.org/order/110582/norm%20racion-Kalash-2003.pdf
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/


9.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Ихтиология» 

используется следующее программное обеспечение и информационные 

справочные системы:  

1. Desktop education ALNG LicSAPk OLVS E TY AcademicEdition Enterprise Microsoft 

freland Operations Limited 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 

Node 2 year Educational Renewal License (Лаборатория Касперского) 

3. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" (Дата-Экспресс) 

4.  АнтиПлагиат (Анти-Плагиат, ЗАО) 
9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная 

работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и лабораторных работ по 

отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных 

работах, а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К 



оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. Результат экзамена: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические средства 

обучения – компьютер, принтер, проектор, 

экран настенный, холодильник, лабораторное 

оборудование - лаборатория для химического 

обследования «Пчелка», тест-системы, 

комплект-практикум КПЭ, шумомер, 

микроскопы, плакаты настенные. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- сформировать у обучающихся биологическое мышление, повысить 

экологическую грамотность необходимых для освоения программ дисциплин 

математического и естественно - научного цикла подготовки бакалавров направления 

06.03.01 Биология. 

Изучение дисциплины «Биология» направлено на решение следующих задач: 

-изучение основных закономерностей строения и развития живых систем, 

понятий, теорий, законов биологии; 

- изучение методики работы со световым микроскопом и методики определения 

живых существ различных систематических групп; 

- изучение методики решения генетических и экологических задач; 

- изучение основных экологических законов и проблем охраны природы, путей 

преодоления экологического кризиса. 

- формирование у обучающихся навыков изучения научной биологической 

литературы 

 В результате изучения дисциплины «Биология» обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

применять знание 

основ 

эволюционной 

теории, 

использовать 

современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации 

генетической 

программы живых 

объектов и методы 

молекулярной 

биологии, генетики 

и биологии 

развития для 

исследования 

механизмов 

онтогенеза и 

ОПК-3.1Имеет представление 

об основах эволюционной 

теории, использовании 

современных представлений о 

структурно-функциональной 

организации генетической 

программы живых объектов и 

методах молекулярной 

биологии, генетики и биологии 

развития для исследований 

механизмов онтогенеза и 

филогенеза в профессиональной 

деятельности 

 

Знать Основные 

биологические законы и 

понятия, отражающие 

строение, 

функционирование и 

развитие биологических 

систем на всех уровнях 

организации жизни; 

основные теории, 

закономерности; роль и 

место физико-

химических процессов в 

живых системах; 

специфические 

особенности жизни как 

формы движения 

материи; основные 

области применения 

биологических знаний в 

практике. 



филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3.2 Умеет применять на 

практике   знания основ 

эволюционной теории, 

использовать современные 

представления о структурно-

функциональной организации 

генетической программы живых 

объектов и методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития 

для исследования механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной деятельности 

Уметь 
Конкретизировать 

понятия, теории и 

законы биологии, 

правильно применять их 

к живым системам; 

различать организмы 

различных 

систематических групп, 

сравнивать и 

анализировать 

биологические явления, 

проникнуть в суть 

проблемы биологии 

человека, охраны 

природы, преодоления 

экологического 

кризиса; использовать 

приобретенные знания в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОПК-3.3 Владеет практическими 

навыкамиприменения знаний 

основ эволюционной теории, 

использования современных 

представлений о структурно-

функциональной организации 

генетической программы живых 

объектов и методы 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития 

для исследования механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной  

Владеть Методикой 

работы со световым 

микроскопом, 

методикой определения 

живых организмов 

разных 

систематических групп. 

ОПК-6.1 Имеет представление 

об  основных законах физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии, применении методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических 

и экспериментальных 

исследований, приобретения 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

Знать основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии, 

применение методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований.  



 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

ОПК-6.2 Умеет применять на 

практике знания основных 

законах физики, химии, наук о 

Земле и биологии, методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических 

и экспериментальных 

исследований, приобретения 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

Уметь применять на 

практике знания 

основных законах 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии, 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

ОПК-6.3 Владеет практическими 

навыками  использования в 

профессиональной деятельности 

основных законах физики, 

химии, наук о Земле и биологии, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных 

исследований, приобретение 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

Владеть практическими 

навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности основных 

законах физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии, применения 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 



 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биология» (Б1.О.15) относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

ОПК-3 Способен применять знание основ эволюционной теории, использовать 

современные представления о структурно-функциональной организации 

генетической программы живых объектов и методы молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития для исследования механизмов онтогенеза и 

филогенеза в профессиональной деятельности 

Б1.О.14 Генетика 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная +      

Б1.О.15 Биология 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная  +     

Б1.О.18 Молекулярная 

биология 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная  +     

Б1.О.19 Основы 

эволюционной теории 

живых организмов 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная  +     

Б2.О.02 (У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная   +    

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретических и экспериментальных 

исследований, приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

Б1.О.16 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.17 Математический 

анализ и моделирование 

Очная  +     
Очно-заочная       

Заочная    +   

Очная  +     



Б1.О.20 Основы 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.21 Химия 

Очная  +     

Очно-

заочная 
      

Заочная       

Б1.O.22 Физика 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.28  

Общая и прикладная 

экология 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.03(У)  

Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б3.02(Д) 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

* Проставляется знак «+» 

Для успешного освоения дисциплины «Биология» (Б1.О.15) необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких 

дисциплин, как Б1.О.14 Генетика, Б1.О.18 Молекулярная биология, Б1.О.19 Основы 

эволюционной теории живых организмов. 

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Биология» (Б1.О.15), будут полезными при освоении таких дисциплин 

и прохождении таких практик, как Б1.О.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Б1.О.17 Математический анализ и моделирование, 

Б1.О.20 Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности, Б1.О.21 Химия, Б1.O.22 Физика, Б1.О.28 Общая и 

прикладная экология, Б2.О.02(У)Общепрофессиональная практика. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 



Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам* 

2    

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 32 32    

Лекционные занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 76 76    

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76    

Промежуточная аттестация*** 36 36    

Экзамен 36 36    

Зачет с оценкой - -    

Зачет - -    

Общая трудоемкость 
часов 144 144    

зачетных единиц 4 4    
 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Основы строения живых систем. 

Тема 1 Уровни организации 

жизни. Свойства живого. 

Биоразнообразие 

2 - - - 2 - 10 



Тема 2 Цитология – наука о 

клетке. Основные органоиды 

клетки. 

2 - - - 2 - 8 

Тема 3 Ткани растений и 

животных. 
2 - - - 2 - 8 

Раздел 2. Основные законы биологии и методы биологических исследований 

Тема 4 Основы генетики. 2 - - - 2 - 8 

Тема 5. Основы селекции. 2 -  - 2 - 8 

Тема 6. Эволюция живых 

организмов. 
2    2  10 

Раздел 3. Основы экологии 

Тема 7. Введение в экологию. 

Организм и среда. 
2 - - - 2 - 8 

Тема 8. Экология природных 

сообществ. Понятие экосистема и 

биогеоценоз. 

2 - - - 2 - 8 

Тема 9. Учение о биосфере. -    2  8 

Итого по дисциплине 16 - - - 16 - 76 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Уровни организации жизни. Свойства живого. Биоразнообразие. 

Изучение 9 уровней организации живой природы. Общие биологические 

закономерности. Критерии живых организмов. Понятие о биоразнообразии. 

 

Тема 2. Цитология – наука о клетке. Основные органоиды клетки. 

История изучения клетки. Основные особенности растительных клеток.  

Протопласт и его производные. Органеллы растительной клетки. Клеточная стенка 

как производное протопласта. Строение и химический состав. Видоизменения 

клеточной стенки (одревеснение, опробковение, кутинизация, минерализация, 

ослизнение). Включения. Запасные питательные вещества растений, их состав, 

локализация в клетке, тканях и органах растений. Запасные вещества клетки. 

Жизненный цикл и дифференцирование клеток.  

 

Тема 3. Ткани растений и животных. 

Понятие о тканях. Ткани образовательные и постоянные.  

Образовательные ткани. Первичные и вторичные меристемы. Расположение в теле 

растения: апикальные, интеркалярные, латеральные меристемы. Раневые меристемы.  

Постоянные ткани. Классификация постоянных тканей.  

Покровные ткани. Эпиблема. Особенности строения клеток в связи с функцией 

поглощения. Эпидерма. Строение и работа устьиц, их роль в газообмене и 

транспирации. Покровные комплексы – перидерма и корка. Чечевички, формирование 

и функции.  

Основные ткани: ассимиляционные, запасающие и воздухоносные.  

Механические ткани. Колленхима, склеренхима. Особенности строения. 

Проводящие ткани и комплексы. Строение трахеальных элементов – трахеид, 

сосудов. Ситовидные элементы – ситовидные клетки и ситовидные трубки. 



Проводящие комплексы – ксилема, флоэма, их гистологический состав. Проводящие 

пучки.  

Выделительные ткани. 

Ткани животных. Эпителиальная (кожные покровы), соединительная (кровь, кости, 

хрящи, сухожилия), мышечная (мышцы), нервная (рецепторы и органы чувств). 

Тема 4. Основы генетики. 

Основные понятия генетики. Методы генетики. Первый, второй и третий закон 

Менделя. Гибридологический анализ. Моногибридное, дигибридное скрещивания. 

Тема 5. Основы селекции. 
Задачи селекции, методы селекции. Генетические основы селекции. Закон 

гомологических рядов. 

Тема 6.Эволюция живых организмов. 

Основные этапы истории жизни на Земле. Антропогенез. Проблемы и перспективы 

эволюционного учения. 

Тема 7. Введение в экологию. Организм и среда. 

Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между организмами 

и средой их обитания. 

Тема 8. Экология природных сообществ. Понятие экосистема и биогеоценоз. 

Общая характеристика природных сообществ и их структуры. Видовая структура 

биоценоза. Отношения организмов в биоценозе. 

Тема 9. Учение о биосфере. 

Учение о В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Основы строения живых систем. 

экзамен 

Тема 1. Уровни организации жизни. 

Свойства живого. Биоразнообразие 
сообщение 

Тема 2. 2 Цитология – наука о клетке. 

Основные органоиды клетки. 
тестирование 

Тема 3. Ткани растений и животных. тестирование 

Раздел 2. Основные законы биологии и методы 

биологических исследований 

Тема 4. Основы генетики. сообщение 

Тема 5. Основы селекции. сообщение  

Тема 6. Эволюция живых организмов. сообщение 

Раздел 3.Основы экологии 

Тема 7. Введение в экологию. Организм и 

среда. 
тестирование 



Тема 8. Экология природных сообществ. 

Понятие экосистема и биогеоценоз. 
сообщение 

Тема 9. Учение о биосфере. сообщение  

* Количество разделов и тем дисциплины, распределение тем дисциплины по разделам 

индивидуально для каждой дисциплины 

** К основным формам оценочных средств текущего контроля по дисциплине относятся: 

выступление на семинаре, контрольная работа, собеседование, коллоквиум, эссе, тестирование, 

индивидуальные домашние задания, деловая (ролевая) игра, круглый стол (дискуссия), доклад 

(сообщение), ситуационные задания, индивидуальные / групповые творческие задания, портфолио, 

отчет по лабораторной работе и т. п. 

*** К основным формам промежуточной аттестации по дисциплине относятся: экзамен, зачет с 

оценкой, зачет, курсовая работа / курсовой проект 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

«Отлично» 

В результате обучающийся обнаруживает сформированные и 

систематические знания, успешное и систематическое умение 

использовать полученные знания, успешное и 

систематическое применение навыков. Это подтверждает 

высокий (продвинутый) уровень достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

«Хорошо» 

В результате обучающийся обнаруживает сформированные, 

но содержащие отдельные пробелы знания, в целом успешное, 

но содержащее отдельные пробелы умение использовать 

полученные знания, в целом успешное, но сопровождающееся 

отдельными ошибками применение навыков. Это 

подтверждает средний (повышенный) уровень достижения 

планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Удовлетвори- 

тельно» 

В результате обучающийся обнаруживает неполные знания, в 

целом успешное, но не систематическое умение использовать 

полученные знания, в целом успешное, но не систематическое 

применение навыков. Это подтверждает низкий (пороговый) 

уровень достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

«Неудовлетвори-

тельно» 

В результате обучающийся обнаруживает фрагментарные 

знания (отсутствие знаний), фрагментарное умение 

использовать полученные знания (отсутствие умений), 

фрагментарное применение навыков (отсутствие навыков). 

Это подтверждает отсутствие планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 



Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Биология: учебно-методическое пособие / Л.В. Лебедева, Г.С. Егорова, М.Г. 

Приписнова. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2019. – 92 с.  

2. Биология. Углубленный курс: учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Ярыгина. - 6-

е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 763 с.  

3. Вахненко Д. В. Биология: учебник для вузов / Д. В. Вахненко, Т. С. Гарнизоненко, 

С. И. Колесников ; под общ.ред. проф. В. Н. Думбая. - Ростов н/Д.: Феникс, 2019. - 512 

с.     

4. Антропология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. 

Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - Электрон.текстовые дан. М.: НИЦ  

5. Пехов А. П. Биология с основами экологии: учебник / А. П. Пехов. - 7-е изд., стер. 

- СПб. : Лань, 2018. - 688 с.  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru  

2. Научная электронная библиотека e-library.ru (открытый доступ) 

3. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» - 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml (открытый доступ) 

4. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ):  

http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm (открытый доступ) 

5. Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН – www.gbsad.ru 

(открытый доступ) 

6. Природа России. Национальный портал. - http://www.priroda.ru/ (открытый 

доступ) 

7. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/ (открытый доступ) 

8. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран: http: //www.plantarium.ru/ (открытый доступ) 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

8. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

9. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 



дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

500-999 Node 2 year Educational Renewal License  

3. Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» 

4. ЭПС «Система ГАРАНТ» 

5. СПС Консультант Плюс 

6. ЭСНТИ «Техэксперт». «Нормы, правила, стандарты» 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению курса «Биология», студент должен ознакомиться с 

типовой и с рабочей (разработанной на кафедре) программой. Следует вести записи 

на лекциях и практических занятиях, подбирать необходимую литературу. При 

самостоятельной работе с литературой нельзя ограничиваться простым чтением 

учебника. В тетрадях для лекции следует делать выписки из изучаемых 

самостоятельно источников наиболее важных положений, формулировки, термины, 

определения, рекомендации и т. д. Самостоятельная работа должна носить не 

случайный, а системный характер и обеспечить получение необходимых 

теоретических знаний. 

Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы студентам 

представляются: 

 методические и учебные пособия, подготовленные преподавателями 

кафедры; 

 лекции по предложенной студенту теме; 

 наглядные пособия. 

Для плодотворной работы по усвоению курса и успешной сдачи экзамена 

необходима основательная подготовка в межсессионный период. Усвоение 

дисциплины достигается основательной проработкой теоретического раздела 

дисциплины, выполнением практических заданий на занятиях и самостоятельной 

работой над материалом, выносимым преподавателем на самостоятельное изучение 

(выполняется в соответствие с планом самостоятельной работы студентов). 

Самостоятельная работа должна осуществляться в соответствии с тематическим 

планом настоящей программы, предусматривающим определенное распределение 

часов на изучение каждой темы. 

Самостоятельная работа бакалавров является одной из ступеней их подготовки 

в высшем учебном заведении. Целью такой работы является самостоятельное 

углубленное изучение бакалаврами отдельных тем и разделов курса, лекционного 

материала, подготовка к семинарским занятиям, написание рефератов. Она выявляет 

профессиональные навыки, способность систематизировать, анализировать, 

обобщать самостоятельно изученный материал, а также информацию, полученную на 

лекциях и семинарских занятиях. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультация с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 



успеваемости по дисциплине относится тестирование, сообщение. Форма проведения 

экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. По 

результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты повреждённых и 

поражённых болезнями плодов, овощей, 

вегетативных органов растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2.. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является: сформировать у бакалавров способность самостоятельно использовать 

информационные ресурсы для поиска и хранения информации, обрабатывать текстовую и 

табличную информацию, использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации, применять антивирусные средства защиты информации, читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией, применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями 

при решении профессиональных задач. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

направлено на решение следующих задач:  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области применения 

информационных ресурсов и технологий;  

- привитие бакалаврам умений использования информационных ресурсов и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Учебный процесс по курсу предусматривает достаточную совокупность лекций и 

практических занятий, которые позволят бакалаврам получить необходимые знания, навыки и 

умения в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, 

навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОПК-6.1 Имеет представление 

о порядке оформления 

документации с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2 Умеет применять на 

практике знания о порядке 

оформления документации с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3 Владеет 

практическими навыками 

оформления документации с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

Знать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами с использованием 

информационных технологий 

Уметь использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по 

результатам их применения с 

использованием информационных 

технологий 

Владеть знаниями об информационных 

технологиях и программных средствах 

для решения профессиональных задач 

ОПК-7 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

ОПК-7.1 Имеет представление 

о принципах работы 

современных 

информационных технологий 

и использовании их для 

решения задач 

Знать построение внутренней 

информационной системы организации 

для сбора информации с целью 

принятия решений, планирование 

деятельности и контроля 

Уметь применять знание современных 

информационных технологий для 



профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Умеет применять на 

практике знания о принципах 

работы современных 

информационных технологий 

и использовании их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3 Владеет 

практическими навыками 

работы современных 

информационных технологий 

и использования их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

Владеть инструментальными 

средствами для обработки 

экономических данных в соответствии 

со стратегией организации и 

поставленной задачей; программным 

обеспечением для работы с деловой 

информацией 

Основными этапами формирования компетенции при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (Б1.О.16) 

относится к дисциплинам базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология направленность (профиль) 

Охотоведение.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма  

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

 

3 

курс 

 

4 

курс 

 

5 

курс 

 

6 курс 

ОПК-6 Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

Б1.О.15 Биология 

Очная  +      

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.16 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.17 Математический анализ 

и моделирование 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная   
    

Б2.О.21 Химия 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.22 Физика 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.28 Общая и прикладная 

экология 

Очная   +     

Очно-заочная       



Заочная       

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Очная    +    

Очно-заочная       

Заочная   
    

ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Б1.О.16 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.25  Автоматизированное 

рабочее место охотоведа 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная   +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Очная    +    

Очно-заочная       

Заочная   
    

Для успешного освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (Б1.О.16) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как «Экономика» (Б1.О.8), 

«Информатика» (Б1.О.7). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной 

программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(Б1.О.16), будут полезными при освоении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как 

Б2.В.02 (П) «Преддипломная практика». 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам* 

3 … … … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 

48 48    

Лекционные занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего** - -    

Выполнение курсовой работы - -    



Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76    

Промежуточная аттестация*** 0 0    

Экзамен - -    

Зачет с оценкой - -    

Зачет 0 0    

Общая трудоемкость 
часов 108 108    

зачетных единиц 3 3    

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1 Содержание лекций 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тояте

льное 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекц

ионн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Прак

тичес

кие 

(семи

нарс

кие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лаб

ора

тор

ные 

зан

яти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Автоматизация обработки информации 

Тема 1. Понятие информационной 

технологии. Роль и значение 

информационной технологии 
2 - 2 - - - 8 

Тема 2. Структура информатизации. 

Информационная культура 
2 - 2 - - - 8 

Тема 3. Понятие новой 

информационной технологии 
2  2  -  8 

Тема 4. Инструментарий 

информационной технологии 
4  2  -  12 

Тема 5. Информационные системы и 

применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

2  2  -  12 

 Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 1. Стандартное программное 

обеспечение офиса предприятия 
2 - 2 - - - 14 

Тема 2. Системы искусственного 

интеллекта 
2 - 4 - - - 14 

Итого по дисциплине 16 - 16 - - - 76 

 

4.2 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Автоматизация обработки информации 

Тема 1. Понятие информационной технологии. Роль и значение информационной технологии: 

Понятие информационной технологии, ее свойства. Роль информационных технологий в развитии 

экономики и общества. Место информационной технологии в современной системе научного 

знания. Определение информационной технологии и информационной системы. 

Тема 2. Структура информатизации. Информационная культура: Категории информации и 

культуры. информационный подход в современной науке.  



Тема 3. Понятие новой информационной технологии: Основные черты современных ИТ, 

классификация информационных технологий, требования к информационным технологиям, 

Тенденции развития информационных технологий. 

Тема 4. Инструментарий информационной технологии: Основные составляющие информационной 

технологии, свойства информационной технологии. 

Тема 5. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности: Основные понятия и определения, состав и характеристика качества 

информационных систем, классификация персональных компьютеров, технические средства 

информационных технологий. 

Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 1. Стандартное программное обеспечение офиса предприятия: Прикладное программное 

обеспечение общего назначения, методо-ориентированное прикладное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение глобальных сетей, Программное обеспечение для 

организации (администрирования) вычислительного процесса 
Тема 2. Системы искусственного интеллекта: Введение в системы искусственного интеллекта. 

Направления развития искусственного интеллекта. 

 
5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Автоматизация обработки информации 

Зачет  

Тема 1. Понятие информационной технологии. 

Роль и значение информационной технологии 
отчет по практической 

работе 

Тема 2. Структура информатизации. 

Информационная культура 

отчет по практической 

работе 

Тема 3. Понятие новой информационной 

технологии 
отчет по практической 

работе 

Тема 4. Инструментарий информационной 

технологии 
отчет по практической 

работе  

Тема 5. Информационные системы и 

применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности 

отчет по практической 

работе 

Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Тема 1. Стандартное программное обеспечение 

офиса предприятия 

отчет по практической 

работе 

Тема 2. Системы искусственного интеллекта 
отчет по практической 

работе 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала. Демонстрирует способность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в 

выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных 

как в ходе освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 



основную и дополнительную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате 

следует считать компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом уровне 

свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Не зачтено» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке основных 

понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении заданий, 

которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных средств, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и 

промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Федотова, Е. Л. Информатика : учебное пособие / Е.Л. Федотова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 453 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1200564. - ISBN 978-5-16-016625-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1200564 (дата обращения: 02.02.2024) 

2. Информационные системы и цифровые технологии : учебное пособие. Часть 2 / под 

общ. ред. проф. В.В. Трофимова и В.И. Кияева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 270 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-109771-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1786660 (дата обращения: 02.02.2024) 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 335 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1891636 (дата обращения: 02.02.2024) 

4. Редькина, Н. С. Информационные технологии в вопросах и ответах : учебное 

пособие / Н.С. Редькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 161 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-111070-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1908680 (дата обращения: 02.02.2024) 

 7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - www.cnshb.ru  

2. ЭБС «Лань» - www.e.lanbook.com; 

3. Электронная библиотека «eLibrary.ru» - www.elibrary.ru; 

4. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – www.znanium.com. 

 

 8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине: 

10. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.znanium.com/


11. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, презентации), с аудио- и видеоинформацией (видеозаписи и предметные 

экскурсии). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 

Node 2 year Educational Renewal License  

3. СДО «Прометей 5.0» 

4. Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» 

5. ЭПС «Система ГАРАНТ» 

6. СПС Консультант Плюс 
7. ЭСНТИ «Техэксперт». «Нормы, правила, стандарты». 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка 

индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с 

лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение), собеседование, 

выступление на семинаре и тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данная 

форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения зачета с оценкой (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам зачета с оценкой выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 245-

а гк 

Россия, 400002, 

Волгоградская 

обл., г. Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

д. 26, 2 этаж, 

комната 122,107,6 

м2 

рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место для преподавателя, 

технические средства обучения: компьютеры, 

мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран), интерактивная доска. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 245-

б гк 

Россия, 400002, 

Волгоградская 

обл., г. Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

д. 26, 2 этаж, 

комната 121, 47,8 

м2 

компьютеры, рабочее место для 

преподавателя, комплект учебной мебели, 

компьютеры, маркерная доска, технические 

средства обучения, LD телевизор, сервер. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 245-

б гк:  

Россия, 400002, 

Волгоградская 

обл., г. Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

д. 26, 2 этаж, 

комната 121, 47,8 

м2 

комплект учебной мебели, компьютеры, 

маркерная доска, технические средства 

обучения, LD телевизор, сервер. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская 

обл., г. Волгоград, 

пр. 

Университетский, 

д. 26 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающийся навыков 

использования законов и методов математического анализа при решении задач, 

возникающих в профессиональной деятельности, применения методов 

математического анализа и моделирования. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

– получение навыков проводить математический анализ при решении 

профессиональных задач; 

– овладение знаниями составлять и решать математические модели в биологии; 

– получение практических навыков работы с моделями при использовании 

современных образовательных и информационных технологий. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОПК-6.1 Имеет представление об  

основных законах физики, химии, 

наук о Земле и биологии, 

применении методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретения новых 

математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

Знать:  

понятия: математическая модель, 

управляемые и неуправляемые 

переменные, критерий оптимальности, 

адекватность математической модели;
- методы математического анализа и 

моделирования; 

- виды задач оптимального 

программирования 

- методы решения задач оптимизации. 

ОПК-6.2 Умеет применять на 

практике знания  основных законах 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии, методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретения новых 

математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

Уметь: 

- применять на практике методов 

математического анализа и 

моделирования; 

- использовать результаты 

моделирования для прогнозирования 

развития социально-экономических 

процессов в профессиональной сфере; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

решения прикладных задач 

ОПК-6.3 Владеет практическими 

навыками  использования в 

профессиональной деятельности 

основных законах физики, химии, 

наук о Земле и биологии, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретение новых 

Владеть: 

- технологией структурирования 

исследуемой проблемы и методикой ее 

формализации;  

- практическими навыками 

использования в профессиональной 

деятельности методов 

математического анализа и 

моделирования; 



математических и 

естественнонаучных знаний, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

- инструментальными системами и 

информационными технологиями 

поиска оптимальных решений. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математический анализ и моделирование» (Б1.О.17) относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология, направленность 

Охотоведение 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы физики, 

химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

Б1.О.15 Биология Очная +      

Б1.О.16 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Очная  +     

Б1.О.17 Математический анализ 

и моделирование 
Очная  +     

Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная  +     

Б1.О.21 Химия Очная  +     

Б1.О.22 Физика  Очная  +     

Б1.О.28 Общая и прикладная 

экология 

Очная 
 +     

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная 

 +     

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Очная 

  +    

 

Для успешного освоения дисциплины «Математический анализ и 

моделирование» (Б1.О.17)  необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как 

Б1.О.16 Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 



знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математический 

анализ и моделирование» (Б1.О.17), будут полезными при освоении таких дисциплин 

и (или) прохождении таких практик, как Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных исследований в профессиональной деятельности, Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная практика, Б2.О.03(У) Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 32 32 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки 16 16 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76 

Промежуточная аттестация 0 0 

Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 
 
 
 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименован

ие 

разделов и 

тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостоятел

ьное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 



Раздел 1. Введение в математический анализ и моделирование 

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

определения

. Области 

применения 

математичес

кого анализа 

и 

моделирова

ния 

4   2   10 

Тема 1.2  
Методы 

построения и 

исследования 

математическ

их моделей  

2   2   10 

Тема 1.3  
Прикладные 

математическ

ие модели, 

анализ 

чувствительн

ости решений  

2   4   20 

Раздел 2. Построение регрессионных моделей.  

Тема 2.1.  
Линейные и 

нелинейные 

регрессионны

е модели. 

Проверка 

адекватности 

регрессионны

х моделей. 

Критерий 

Фишера.  

4   2   10 

Тема 2.2.  
Построение 

регрессионны

х моделей.  

2   4   10 

Тема 2.3.  
Анализ 

чувствительн

ости решений  

2   2   16 

Итого по 

дисциплине 
16 - - 16  - 76 

 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в математический анализ и моделирование 

Тема 1.1 Основные понятия и определения. Области применения 

математического анализа и моделирования 

Содержание темы: цели построения моделей, свойства моделей, основные понятия 

и определения моделирования, области применения математического анализа и 

моделирования 



Тема 1.2 Методы построения и исследования математических моделей  

Содержание темы: этапы построения математической модели, Подходы к 

построению математических моделей, Вычислительный эксперимент, Имитационное 

моделирование 

Тема 1.3 Прикладные математические модели, анализ чувствительности 

решений  

Содержание темы: разработка и решение моделей линейного и целочисленного 

программирования; разработка и реализация моделей оптимизации портфельных 

инвестиций средствами нелинейного программирования; модели управления 

запасами; методы многомерного анализа  

Раздел 2. Построение регрессионных моделей 

Тема 2.1. Линейные и нелинейные регрессионные модели. Проверка 

адекватности регрессионных моделей. Критерий Фишера.  

Содержание темы: линейные и нелинейные регрессионные модели; проверка 

адекватности регрессионных моделей; критерий Фишера.  

Тема 2.2. Построение регрессионных моделей. 

Содержание темы:  построение регрессионных моделей; метод наименьших 

квадратов; линейные оптимизационные модели 
Тема 2.3. Анализ чувствительности решений  

Содержание темы: анализ сокращения или увеличения ресурсов, Анализ изменения 

коэффициентов ЦФ 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Введение в математический анализ и моделирование 

зачет 

Тема 1.1 Основные понятия и определения. Области 

применения математического анализа и 

моделирования 

ответы на вопросы, 

отчет по 

практической 

работе 

Тема 1.2 Методы построения и исследования 

математических моделей 

ответы на вопросы, 

отчет по 

практической 

работе 

Тема 1.3 Прикладные математические модели, анализ 

чувствительности решений 

ответы на вопросы, 

отчет по 

практической 

работе 

Раздел 2. Построение регрессионных моделей 

Тема 2.1. Линейные и нелинейные регрессионные 

модели. Проверка адекватности регрессионных 

моделей. Критерий Фишера. 

ответы на вопросы, 

отчет по 

практической 

работе 

Тема 2.2. Условные графические обозначения (УГО) 

элементов электротехнических систем 

ответы на вопросы, 

отчет по 



практической 

работе 

Тема 2.3. Анализ чувствительности решений 

ответы на вопросы, 

отчет по 

практической 

работе 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся по итогам трех контрольных периодов набрал 61...100 баллов. 

Обучающийся очной формы обучения, освобожденный от балльно-рейтинговой 

системы, выполнил в полном объеме и отчитал работы, ответил на вопросы / 

задания для проверки уровня обученности знать, уметь и владеть дал верные 

или имеющие существенные замечания и ошибки, но в целом верные ответы. 

В результате обучающийся обнаруживает сформированные знания 

(систематические / с отдельными пробелами / неполные), умение использовать 

полученные знания (успешное / с отдельными пробелами / не систематическое), 

применение навыков (успешное / с отдельными ошибками / не 

систематическое). Это подтверждает достижение планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

«Не зачтено» 

Обучающийся по итогам трех контрольных периодов набрал менее 61 балла. 

Обучающийся очной формы обучения, освобожденный от балльно-рейтинговой 

системы НЕ выполнил в полном объеме и/или НЕ отчитал работы, НЕ дал НЕ 

верные ответы на вопросы / задания для проверки уровня обученности знать, 

уметь и владеть. 

В результате обучающийся обнаруживает фрагментарные знания (отсутствие 

знаний), фрагментарное умение использовать полученные знания (отсутствие 

умений), фрагментарное применение навыков (отсутствие навыков). Это 

подтверждает отсутствие планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Статистические методы математического моделирования, анализа и оптимизации 

технологических процессов: учебное пособие для вуза / Рен Р.З., Пен В.Р.. – 

Издательство «Лань. – 2022. – 308 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/264239   

2. Математическое моделирование: учебное пособие \ Щукин Н.В., Харитонова Н.Д. – 

Омский государственный аграрный университет. – 2022. – 82 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/326441  

3. Математический анализ: учебник / Г.С. Жукова, М.Ф. Рушайло; под ред. Г.С. 

Жуковой. – Москва: ИНФРА-М, 2024. – 388 с. – Режим доступа: 

https://znanium.ru/read?id=435914  

4. Математический анализ в примерах и задачах: учебное пособие / Г.С. Жукова, М.Ф. 

Рушайло. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 260 с. – Режим доступа: 

https://znanium.ru/read?id=393539  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет-проект «Задачи»-http://www.problems.ru/about_system.php-  

2. ЭБС «Znanium». - http://znanium.com 

https://e.lanbook.com/book/264239
https://e.lanbook.com/book/326441
https://znanium.ru/read?id=435914
https://znanium.ru/read?id=393539
http://znanium.com/


3. ЭБС  «Лань». -  http://e.lanbook.com  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

12. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

13. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации). 

14. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. ЭБС Издательства «Лань» [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система. – Режим доступа: http://e.lanbook.com, ограниченный   

2. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс] : электронная библиотечная 

система. – Режим доступа:  http://znanium.com/  

3. Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро». Дата-Экспресс. Академические 

(образовательные) лицензии. Лиц. Договор 8714 17.11.2014 ООО «Дата-Экспресс», 

бессроч. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям обучающийся должен ознакомиться с 

соответствующей литературой. Перед выполнением практических работ 

обучающийся должен понимать цель работы, ход выполнения работы, предполагать 

ожидаемые результаты работы, при необходимости дать соответствующие пояснения 

преподавателю. По результатам работы обучающийся формирует умения применять 

свои знания и навыки самостоятельного проведения работ профессиональной 

деятельности. 

При самостоятельной работе обучающийся использует литературу и 

методические указания / рекомендации согласно перечню, а также дополнительные 

источники, в том числе с использованием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При возникновении затруднений при 

подготовке к занятиям или при самостоятельном изучении тем дисциплины 

обучающийся имеет возможность получить консультацию у преподавателя в 

регламентированное время согласно утвержденного расписания на кафедре. 

Текущий контроль включает в себя отчет по практическим работам и устный 

опрос по теоретическому материалу. Обучающийся должен предоставить 

подготовленный и аккуратно выполненный отчет, ответить на контрольные вопросы 

по практическим работам и лекционному материалу. Обучающийся должен 

продемонстрировать знания по темам дисциплины, опираясь на материалы лекций. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


При подготовке к промежуточной аттестации обучающийся получает заранее 

утвержденный перечень вопросов / заданий для проверки уровня обученности знать, 

уметь и владеть. Для успешной аттестации по дисциплине обучающийся должен 

изучить материалы лекционного и практического характера, при необходимости 

использовать дополнительную литературу согласно перечню. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

100 кг 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный корпус,100 

кг. 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Гидромелиоративный корпус,100 

кг 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Молекулярная биология» является 

формирование систематизированных знаний и умений в области молекулярной 

биологии, особенностей строения и свойств молекул, особенностей биологической 

формы движения материи, способности к самовоспроизведению, специфичности 

структуры полимеров, наследственно закрепляемой изменчивости, изучение методов 

генетической инженерии, ее достижений и перспектив развития как основы для 

формирования необходимых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

– формирование системы знаний об особенностях строения и свойств молекул, 

обеспечивающих существование биологической формы движения материи;  

– формирование системы знаний о структурно-функциональной организации 

генетического аппарата клеток и механизма реализации наследственной информации;  

– формирование системы знаний об экогенетических аспектах мутагенеза;  

– формирование теоретической и практической основы для глубокого 

понимания свойств живой природы и ее закономерностей;  

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов, получение навыков и опыта выполнения исследовательских работ и 

решения задач прикладного характера;  

– формирование профессиональных компетенций в учебном процессе: в ходе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

применять знание 

основ 

эволюционной 

теории, 

использовать 

современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации 

генетической 

программы живых 

объектов и методы 

молекулярной 

биологии, генетики 

и биологии 

развития для 

исследования 

механизмов 

онтогенеза и 

филогенеза в 

ОПК-3.1 Имеет представление об  

основах эволюционной теории, 

использовании современных 

представлений о структурно-

функциональной организации 

генетической программы живых 

объектов и методах 

молекулярной биологии, 

генетики и биологии развития для 

исследований механизмов 

онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной деятельности 

Знать: основные категории, 

понятия и законы молекулярной 

биологии; важнейшие задачи и 

направления молекулярной 

биологии; основные принципы 

практического применения 

достижений молекулярной 

биологи 

ОПК-3.2  Умеет применять на 

практике   знания основ 

эволюционной теории, 

использовать современные 

представления о структурно-

функциональной организации 

генетической программы живых 

объектов и методы молекулярной 

биологии, генетики и биологии 

развития для исследования 

механизмов онтогенеза и 

Уметь: использовать 

молекулярно-биологическую и 

генетическую терминологию; 

объяснять молекулярные 

основы биологических 

процессов и физиологических 

механизмов работы различных 

систем живого организма; 

анализировать достижения 

генной инженерии и 

перспективы ее развития 



профессиональной 

деятельности 

 

филогенеза в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.3 Владеет практическими 

навыками    применения знаний 

основ эволюционной теории, 

использования современных 

представлений о структурно-

функциональной организации 

генетической программы живых 

объектов и методы молекулярной 

биологии, гене-тики и биологии 

развития для исследования 

механизмов онтогенеза и 

филогенеза в профессиональной 

деятельности 

Владеть: законами и 

терминологией молекулярной 

биологии; теоретическими 

основами биологических 

процессов регуляции и контроля 

метаболизма; современными 

представлениями об основах 

генной инженерии и 

молекулярного моделирования 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Молекулярная биология» (Б1.О.18) относится к обязательной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология 

(профиль «Охотоведение»). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 
3 курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-3. Способен применять знание основ эволюционной теории, использовать современные 

представления о структурно-функциональной организации генетической программы живых 

объектов и методы молекулярной биологии, генетики и биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

Б1.О.14 Генетика Очная +     

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.О.15 Биология Очная +     

Очно-заочная      
Заочная      

Б1.О.19 Основы эволюционной теории 

живых организмов 

Очная  +    
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.О.03 (У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +    
Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Молекулярная биология» (Б1.О.18) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

дисциплин Генетика (Б1.О.14), Биология (Б1.О.15), Основы эволюционной теории 

живых организмов (Б1.О.19) и прохождении практики по профилю 



профессиональной деятельности (Б1.О.03(У)). Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Молекулярная биология» (Б1.О.18), будут полезными 

при подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

(Б3.02(Д)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

3   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 32 32   

Лекционные занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76   

Промежуточная аттестация*** 0 0   

Экзамен - -   

Зачет с оценкой - -   

Зачет 0 0   

Общая трудоемкость 
часов 108 108   

зачетных единиц 3 3   

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

Практ

ически

е 

(семин

арские

в том 

числе 

в 

форме 

практи

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи



ческой 

подгот

овки 

) 

заняти

я 

ческой 

подгот

овки 

ческой 

подгот

овки 

ов и 

тем 

Раздел 1. Основы молекулярной биологии 

Тема 1. Введение молекулярную 

биологию 
2 - 2 - - - 18 

Тема 2. Нуклеиновые кислоты. 

Молекулярная биология ДНК и 

РНК. Репарация ДНК. 

6 - 6 - - - 18 

Тема 3. Строение геномов разных 

организмов. Структура геномов 

вирусов, прокариот, эукариот. 

Молекулярная генетика животных 

4 - 4 - - - 20 

Тема 4. Генетическая инженерия. 

Методы получения 

рекомбинантных молекул ДНК. 

Достижения и перспективы 

развития молекулярной биологии 

4 - 4 - - - 20 

Итого 16 - 16 - - - 76 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в молекулярную биологию. Молекулярная биология как 

наука. Интеграция знаний биологии, биохимии и биофизики в области изучения 

объектов живой природы. Основные этапы развития молекулярной биологии от 

выделения ДНК Ф. Мишером в 1869 г. до наших дней. Химические методы изучения 

структуры и свойств нуклеиновых кислот и белков. Химический синтез гена. 

Биохимические методы. Ферментативный синтез гена. Физические методы. Деление 

молекулярной биологии на разделы в соответствии с объектами и методами 

исследования. 

Тема 2. Нуклеиновые кислоты. Молекулярная биология ДНК и РНК. 

Репарация ДНК. Молекулярная биология ДНК. Первичная структура ДНК. Двойная 

спираль ДНК (модель Уотсона-Крика). Нуклеозиды, нуклеотиды. Определение 

нуклеотидной последовательности ДНК. Размеры молекул ДНК разных организмов. 

ДНК митохондрий и хлоропластов. Сателлитная ДНК и ее значение. Подвижные 

генетические элементы и эволюция геномов. JS – элементы и транспозоны, их 

биологическая роль. Геносистематика. Гомология ДНК различного происхождения, 

выявляемая методом молекулярной гибридизации. Вторичная структура ДНК. 

Репарация ДНК. Спонтанные и индуцированные повреждения ДНК. Прямая 

репарация. ДНК-инсертазы. Эксцизионная репарация. Ферменты, участвующие в 

репарации: ДНК-гликозилазы, эндонуклеазы, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза. 

Нуклеотидная эксцизионная репарация. Репарация ошибок репликации ДНК. 

Рекомбинантная (пострепликативная) репарация. SOS-репарация. 

Тема 3. Строение геномов разных организмов. Структура геномов вирусов, 

прокариот, эукариот. Молекулярная генетика животных. Геном вирусов и фагов. 

Вирусы как внеклеточная форма жизни. Фаги. Жизненный цикл вируса. Структура 

генома вирусов. Типы генетического материала и механизм его репликации у 

различных вирусов. РНК-содержащие вирусы. ДНК-содержащие вирусы. 

Характеристика некоторых вирусов. Ретровирусы: вирус иммунодефицита человека 



(ВИЧ). Взаимодействие вирусных геномов. Происхождение вирусов и их роль в 

эволюции. Геном прокариот. Перенос бактериальной ДНК. Архебактерии. 

Классификация. Своеобразие архебактерий с генетической точки зрения. Структура 

генома эукариот. Особенности строения эукариотических организмов. Сложности 

генома эукариот. Последовательности нуклеотидов эукариотического генома: 

уникальные, умеренно повторяющиеся и высокоповторяющиеся. Структура 

эукариотических генов. Гены, кодирующие белки. Регуляторные элементы генов, 

кодирующих белки. 

Тема 4. Генетическая инженерия. Методы получения рекомбинантных 

молекул ДНК. Достижения и перспективы развития молекулярной биологии. 
Методы генетической инженерии (технология получения рекомбинантных ДНК). 

Рестрикция ДНК (расщепление). Рестрикционный анализ. Ферменты рестрикции – 

рестриктазы. Нуклеазы, ДНК-лигазы, ДНК-полимеразы. Гибридизация нуклеиновых 

кислот: денатурация, ренатурация, или гибридизация (отжиг). Методы получения 

рекомбинантных ДНК: коннекторный и рестриктазно-лигазный. ДНК-зонды. 

Биочипы. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и другие методы амплификации 

нуклеиновых кислот. Клонирование ДНК. Плазмиды. Использование плазмид, 

вирусов в качестве векторов. Трансдуцирующие векторы. Определение нуклеотидных 

последовательностей (секветирование). Химическое секветирование. 

Энзиматический метод. Химический синтез генов. Ферментативный синтез генов. 

Достижения и перспективы генетической инженерии. 

 
5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Тема 1. Введение молекулярную 

биологию 
Доклад (сообщение) 

Зачет 

 

Тема 2. Нуклеиновые кислоты. 

Молекулярная биология ДНК и 

РНК. Репарация ДНК. 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Строение геномов разных 

организмов. Структура геномов 

вирусов, прокариот, эукариот. 

Молекулярная генетика животных. 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум  

Тема 4. Генетическая инженерия. 

Методы получения 

рекомбинантных молекул ДНК. 

Достижения и перспективы 

развития молекулярной биологии 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

 
 

 

 



Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, 

аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил основную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате это подтверждает наличие сформированной компетенции 

на пороговом, повышенном и продвинутом уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на повышенном, продвинутом и пороговом 

уровне следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке основных 

понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении заданий, 

которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Молекулярная биология : учебное пособие / О. В. Кригер, С. А. Сухих, О. 

О. Бабич [и др.]. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 93 с. — ISBN 979-5-89289-100-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103922. 

2. Биохимия и молекулярная биология: учебно-методическое пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. С.Ф. 

Андрусенко, Е.В. Денисенко. Ставрополь: СКФУ, 2015. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=457873 

3. Биохимия и молекулярная биология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / ; авт.-сост. С.Ф. Андрусенко, Е.В. Денисенко. - Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 94 с. : табл. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457873. 

4. Молекулярная биология: лабораторный практикум / О.С. Корнеева, В.Н. 

Калаев, М.С. Нечаева, О.Ю. Гойкалова ; Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

; науч. ред. О.С. Корнеева. - Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2015. - 52 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-106-5 



; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336018. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

6. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

7. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

8. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

10. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

http://www.cnshb.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам 

зачета выставляется оценка: «зачтено», «незачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты повреждённых и 



 поражённых болезнями плодов, овощей, 

вегетативных органов растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

Главный учебный комплекс, 302 

Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2.. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Основы эволюционной теории живых 

организмов» является овладение знаниями основных положений эволюционной 

теории и основных этапов развития биосферы. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

– формирование комплекса знаний об основных этапах истории жизни на Земле;  

– формирование системы знаний генетических, онтогенетических и 

эпигенетических основ эволюционного процесса, роли естественного отбора и дрейфа 

генов в процессе эволюции; 

– формирование системы знаний о современных концепциях вида, различных 

способов видообразования; 

 – формирование теоретической и практической основы для глубокого 

понимания основ эволюционной теории живых организмов;  

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов, получение навыков и опыта выполнения исследовательских работ и 

решения задач прикладного характера;  

– формирование профессиональных компетенций в учебном процессе: в ходе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен 

применять знание 

основ 

эволюционной 

теории, 

использовать 

современные 

представления о 

структурно-

функциональной 

организации 

генетической 

программы живых 

объектов и методы 

молекулярной 

биологии, генетики 

и биологии 

развития для 

исследования 

механизмов 

онтогенеза и 

филогенеза в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3.1 Имеет представление об  основах 

эволюционной теории, использовании 

современных представлений о структурно-

функциональной организации генетической 

программы живых объектов и методах 

молекулярной биологии, генетики и 

биологии развития для исследований 

механизмов онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной деятельности 

Знать: общие причины и 

движущие силы 

биологической эволюции; 

исторические и 

современные положения 

эволюционной теории 

ОПК-3.2  Умеет применять на практике   

знания основ эволюционной теории, 

использовать современные представления о 

структурно-функциональной организации 

генетической программы живых объектов и 

методы молекулярной биологии, генетики и 

биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной деятельности 

Уметь: доказать 

возникновение адаптаций 

на единичных примерах; 

доказать возникновение 

разнообразных адаптаций 

животных на 

многочисленных 

примерах 

ОПК-3.3 Владеет практическими навыками    

применения знаний основ эволюционной 

теории, использования современных 

представлений о структурно-

функциональной организации генетической 

программы живых объектов и методы 

молекулярной биологии, гене-тики и 

биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в 

профессиональной деятельности 

Владеть: основами 

представлений о микро- и 

макроэволюции; 

системными 

представлениями об 

организации и 

функционировании жизни; 

пониманием роли 

эволюционной идеи в 

биологическом 



мировоззрении; 

доказательствами 

эволюции из разных 

областей биологии 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы эволюционной теории живых организмов» (Б1.О.19) 

относится к обязательной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01 Биология (профиль «Охотоведение»). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 
3 курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-3. Способен применять знание основ эволюционной теории, использовать современные 

представления о структурно-функциональной организации генетической программы живых 

объектов и методы молекулярной биологии, генетики и биологии развития для исследования 

механизмов онтогенеза и филогенеза в профессиональной деятельности 

Б1.О.14 Генетика Очная +     

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.О.15 Биология Очная +     

Очно-заочная      
Заочная      

Б1.О.18 Молекулярная биология  Очная  +    
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.О.03 (У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +    
Очно-заочная      

Заочная      

Для успешного освоения дисциплины «Основы эволюционной теории живых 

организмов» (Б1.О.19) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении дисциплин Генетика (Б1.О.14), Биология (Б1.О.15), 

Основы эволюционной теории живых организмов (Б1.О.19) и прохождении практики 

по профилю профессиональной деятельности (Б1.О.03(У)). Минимальными 

требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения 

данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

3   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 
32 32   

Лекционные занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76   

Промежуточная аттестация*** 0 0   

Экзамен - -   

Зачет с оценкой - -   

Зачет 0 0   

Общая трудоемкость 
часов 108 108   

зачетных единиц 3 3   

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практ

ически

е 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Основы эволюционной теории живых организмов 

Тема 1. Введение в эволюционную 

теорию живых организмов. 

Антиэволюционные взгляды. 

2 - 2 - - - 18 



Многообразие эволюционных 

теорий. 

Тема 2. Основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Развитие эволюционного учения 

Ч. Дарвина. Создание 

современной синтетической 

теории эволюции. 

4 - 4 - - - 18 

Тема 3. Микроэволюция. 

Элементарные эволюционные 

факторы. Естественный отбор. 

Биологический вид. 

Видообразование.  

4 - 4 - - - 20 

Тема 4. Макроэволюция. 

Биологический прогресс. Пути и 

направления макроэволюции. 

Единство филогенеза и 

онтогенеза. Биогенетический 

закон. Эволюция онтогенеза. 

Эволюционные преобразования 

органов и функций. Механизмы 

макроэволюции. 

6 - 6 - - - 20 

Итого 16 - 16 - - - 76 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в эволюционную теорию живых организмов. 

Антиэволюционные взгляды. Многообразие эволюционных теорий. История 

борьбы эволюционных и антиэволюционных взглядов на происхождение и развитие 

органического мира Земли. Антиэволюционные взгляды. Античные представления об 

эволюции. Креационизм и его формы: теизм, деизм, катастрофизм. Концепции 

преформизма и эпигенеза; их современная трактовка. Концепция лестницы существ. 

Трансформизм. Многообразие и классификации эволюционных теорий. Экзогенные 

теории: жоффруизм, мутационизм. Эндогенные теории: ламаркизм, дефризианство. 

Генетические теории. Значение эволюционной теории в решении проблемы 

биологического разнообразия. 

Тема 2. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Развитие 

эволюционного учения Ч. Дарвина. Создание современной синтетической 

теории эволюции. Учение о борьбе за существование как краеугольный камень 

дарвинизма. Определение борьбы за существование. Классификация форм борьбы за 

существование по Моргану–Плате. Классификация форм борьбы за существование по 

Северцову– Шмальгаузену. Пассивное соревнование на фоне абиотических и 

биотических факторов. Активная конкуренция и ее формы. Прочие типы 

внутривидовых и межвидовых взаимодействий. Классификация форм изменчивости 

по Дарвину. Формирование и кризис классического дарвинизма. Основные работы Ч. 

Дарвина. Принцип эволюционного развития органического мира. Создание метода 

тройного параллелизма: эволюционной палеонтологии, эволюционной эмбриологии 

и сравнительной анатомии. Синтетическая теория эволюции – наиболее 

распространенное эволюционное учение ХХ века. Краткая история создания СТЭ. 

Тема 3. Микроэволюция. Элементарные эволюционные факторы. 

Естественный отбор. Биологический вид. Видообразование. Общая 

характеристика элементарных эволюционных факторов. Мутационный процесс. 



Общая классификация мутаций. Обратные мутации. Вероятность проявления 

мутантного аллеля в фенотипе. Дрейф генов (генетико-автоматические, или 

стохастические процессы). Эффекты Болдуина (эффекты «бутылочного горлышка»), 

связанные с изменением численности. Популяционные волны: их типы и значение в 

эволюции. Изоляция как элементарный эволюционный фактор. Концепции 

естественного отбора. Теория «механического сита». Концепция генетического 

нейтрализма. Основные формы естественного отбора. Движущий отбор. 

Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. Условия сохранения полиморфизма 

при дизруптивном отборе. Половой отбор, его специфика. Современные концепции 

вида. Типологическая концепция вида; монотипические и политипические виды. 

Критерии вида. Видообразование – качественный этап эволюционного процесса. 

Видообразование и проблемы биологического разнообразия на уровне 

внутривидовых группировок. 

Тема 4. Макроэволюция. Биологический прогресс. Пути и направления 

макроэволюции. Единство филогенеза и онтогенеза. Биогенетический закон. 

Эволюция онтогенеза. Эволюционные преобразования органов и функций. 

Механизмы макроэволюции. Макроэволюция. Общие закономерности 

эволюционного процесса: принцип Долло (правило необратимости эволюции); 

принцип Депере (правило прогрессирующей специализации); принцип Копа (правило 

происхождения от неспециализированных предков); принцип Ковалевского-Осборна 

(правило адаптивной радиации); принцип Северцова (правило чередования темпов 

эволюции); принцип Шмальгаузена (правило интеграции биологических систем). 

Определение онтогенеза. Основные типы онтогенеза. Эмбриональные адаптации. 

Типы метаморфоза. Закон зародышевого сходства. Биогенетический закон Мюллера–

Геккеля. Автономизация онтогенеза. Типы эмбрионального развития у животных. 

Макроэволюция как эволюция организации (исторический ряд онтогенезов). 

Макроэволюция как эволюция надвидовых таксонов. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 
разделов и тем дисциплины* 

Формы 
оценочных средств 

текущего 
контроля** 

Формы 
промежуточной 
аттестации*** 

Тема 1. Введение в эволюционную теорию 
живых организмов. Антиэволюционные 
взгляды. Многообразие эволюционных 
теорий. 

Доклад (сообщение) 

Зачет 
 

Тема 2. Основные положения 
эволюционной теории Ч. Дарвина. 
Развитие эволюционного учения Ч. 
Дарвина. Создание современной 
синтетической теории эволюции. 

Коллоквиум 

Тема 3. Микроэволюция. Элементарные 
эволюционные факторы. Естественный 
отбор. Биологический вид. 
Видообразование. 

Доклад (сообщение) 
Коллоквиум  



Тема 4. Макроэволюция. Биологический 
прогресс. Пути и направления 
макроэволюции. Единство филогенеза и 
онтогенеза. Биогенетический закон. 
Эволюция онтогенеза. Эволюционные 
преобразования органов и функций. 
Механизмы макроэволюции. 

Доклад (сообщение) 
Коллоквиум 

 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на пороговом, повышенном и 

продвинутом уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном, продвинутом и пороговом уровне следует оценить как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке. 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков 

при решении заданий, которые были представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения. В результате это свидетельствует об 

отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения 

наличия сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины. 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

5. Паритов, А. Ю. Эволюция : учебное пособие / А. Ю. Паритов, А. А. Хакунова. 

— Нальчик : КБГУ, 2021. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293495. 

6. Теория эволюции : учебно-методическое пособие / составители М. Н. Назарова, 

А. В. Лавлинский. — Воронеж : ВГУ, 2017. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154755. 

7. Северцов, А. С. Теории эволюции : учебник для вузов / А. С. Северцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534- 07288-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451443. 



7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

5. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

7. Электронно-библиотечная система ВолГАУ 

http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

11. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

12. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

13. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

14. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

15. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

http://www.cnshb.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам 

зачета выставляется оценка: «зачтено», «незачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические средства 

обучения – компьютер, принтер, проектор, 

экран настенный, холодильник, лабораторное 

оборудование - лаборатория для химического 

обследования «Пчелка», тест-системы, 

комплект-практикум КПЭ, шумомер, 

микроскопы, плакаты настенные. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

400002, 

Волгоградская обл., 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 



индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

Главный учебный комплекс, 302 

Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности» является приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность. 

Изучение дисциплины «Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности» направлено на решение следующих задач:  

- формирование базовых знаний в области науки и научных исследований; 

- ознакомление с классическими и современными методами исследований и в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

- изучение порядка представления, защиты и распространения результатов 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

основные законы 
физики, химии, наук 
о Земле и биологии, 
применять методы 
математического 

анализа и 
моделирования, 
теоретических и 

экспериментальных 
исследований, 

приобретать новые 
математические и 

естественнонаучные 
знания, используя 

современные 
образовательные и 
информационные 

технологии 

ОПК-6.1 Имеет представление об  

основных законах физики, химии, наук 

о Земле и биологии, применении 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретения новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Знать:   
роль теории планирования 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности; методологию 
разработки планов и методик 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2  Умеет применять на практике   

знания  основных законах физики, 

химии, наук о Земле и биологии, 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретения новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и информационных 

технологий 

Уметь:  
применять математический 
аппарат теории планирования 
эксперимента при разработке 
методик оценки показателей в 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-6.2 Владеет практическими 

навыками  использования в 

профессиональной деятельности 

основных законах физики, химии, наук 

о Земле и биологии, применения 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, 

приобретение новых математических и 

естественнонаучных знаний, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии 

Владеть: 
методами и средствами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; навыками 
участия в разработке планов и 
методик проведения 
экспериментов; методами 
статистического 
моделирования и управления 
точностью обработки 

ОПК-8 Способен 
использовать методы 

сбора, обработки, 

ОПК-8.1 Имеет представление о  

методах сбора, обработки, 

Знать: 
общепринятые методы 
проведении научных 



систематизации и 
представления 

полевой и 
лабораторной 
информации, 

применять навыки 
работы с 

современным 
оборудованием, 
анализировать 

полученные 
результаты 

систематизации и представления 

полевой и лабораторной информации 

исследований, осуществления 
обобщения информации и ее 
статистической обработки, в 
том числе результатов опытов, 
формулирования выводов 

ОПК-8.2 Умеет применять на практике  

навыки работы с современным 

оборудованием, анализировать 

полученные результаты 

Уметь: 
проводить научные 
исследования, осуществлять 
обобщение информации и ее 
статистическую обработку, в 
том числе обрабатывать 
результаты опытов, 
формулировать выводы 
 

ОПК-8.3 Владеет практическими 

навыками работы  использования 

методов сбора, обработки, 

систематизации и представления 

полевой и лабораторной информации, 

применение навык работы с 

современным оборудованием, анализа 

полученных результатов 

Владеть: 
навыками проведения научных 
исследований, осуществления 
обобщения информации и ее 
статистической обработки, в 
том числе результатов опытов, 
формулирования выводов 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности» (Б1.О.20) относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана подготовки бакалавров по направлению Биология  направленность 

(профиль) Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

 курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 
физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые 
математические и естественнонаучные знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии 

Б1.О.15 Биология Очная +     

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.16 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.17 Математический анализ и 

моделирование 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.21 Химия 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.22 Физика Очная  +    



 
Для успешного освоения дисциплины «Основы теоретических и экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности» (Б1.О.20) необходимо обладать знаниями, 

умениями, навыками, полученными при изучении дисциплин Биология (Б1.О.15). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для 

изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности» (Б1.О.20), будут полезными при освоении дисциплин 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (Б1.О.16),  Математический анализ 

и моделирование (Б1.О.17), Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности (Б1.О.20),  Химия (Б1.О.21), Физика (Б1.О.22),  Общая и 

прикладная экология (Б1.О.28), и при прохождении практик Общепрофессиональная практика 

(Б2.О.02(У)),  Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) (Б2.О.03(У)). 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по учебным 

занятиям), всего 48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.28 Общая и прикладная 

экология 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

ОПК-8 Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и 
представления полевой и лабораторной информации, применять навыки работы с 

современным оборудованием, анализировать полученные результаты 

Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      



в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 96 96 

Промежуточная аттестация*** 0 0 

Экзамен - - 

Зачет с оценкой 0 0 

Зачет - - 

Общая трудоемкость 
часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1 Основы теоретических исследований в профессиональной деятельности 

Тема 1. Роль научного 

системного подхода в освоении 

и сохранении природных 

ресурсов, в решении задач 

охотоведения 

2 - 4 - - - 12 

Тема 2. Подготовка к 

исследованиям по теме работы. 
2 - 4 - - - 

12 

Тема 3. Методологические 

основы научного познания 
4 - 8 - - - 

24 

Раздел 2. Основы экспериментальных исследований в профессиональной деятельности 

Тема 4. Полевые исследования 2 - 4 - - - 12 

Тема 5. Камеральная обработка 

и анализ собранного материала 
2 - 4 - - - 

12 

Тема 6. Оформление и 

обсуждение результатов 

исследований 

2 - 4 - - - 

12 

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 96 

 



4.2 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основы теоретических исследований в профессиональной деятельности 
Тема 1. Роль научного системного подхода в освоении и сохранении природных ресурсов, в 

решении задач охотоведения. Методологические основы научного познания. Организация научных 

исследований по охотоведческим проблемам в России. Задачи, стоящие перед ресурсоведческим, 

эксплуатационным и воспроизводственным направлениями охотхозяйственной системы. Роль 

звероводства в сохранении биоразнообразия и формировании принципов зоокультуры и 

полувольного разведения охотничьих животных. Процессы познания: понятие, суждение, идея, 

гипотеза как элементы формирования научных теорий. Понятие о методе исследований. 

Классификация методов: наблюдение, сравнение, счет, измерение, эксперимент обобщение, 

абстрагирование, анализ, синтез. Выбор направления научно-исследовательских работ (НИР) и 

этапы НИР. 

Тема 2. Подготовка к исследованиям по теме работы. Поиск, накопление и обработка 

научной информации. Информационные системы и коммуникации: издательства, библиотеки, 

коммуникационные электронные службы. Информационные источники: базы данных 

(библиографические, фотографические), информационные электронные системы. Научные 

документы и издания (текстовые, графические, аудиовизуальные и др.). Государственные системы 

научно-технической информации, понятие о ГОСТах и УДК. Разовые стационарные исследования. 

Экспедиционные и индивидуальные методы работы в поле, их специфика, достоинства и 

недостатки. Создание сети наблюдателей. Методы полевых исследований: сравнительный 

экологогеографический, описательный, прижизненное изучение животного, анализ промысловых 

проб, эколого-статистические. 

Тема 3. Методологические основы научного познания. Объект и предмет исследований. 

Понятие о фундаментальных и прикладных исследованиях, теме и этапах НИР. Разработка 

технико-экономического обоснования как заключительный этап исследований. 

Раздел 2. Основы экспериментальных исследований в профессиональной деятельности 

Тема 4. Полевые исследования. Изучение экологии и биологии животных путем визуальных 

наблюдений и анализа следов жизнедеятельности. Сбор коллекционного материала. Методики 

изучения питания: разбор содержимого желудочно-кишечного тракта добытых животных, 

тропление и визуальные наблюдения за животным, анализ пищевых остатков. Определение запасов 

травянистых, древесно-веточных кормов, семян, плодов, ягод, грибов. Оценка кормовых ресурсов 

хищников. Подходы к выявлению трофических связей (растения-животные, хищник-жертва, 

паразит-хозяин). Изучение суточной активности животных и миграций путем визуальных 

наблюдений, мечения, биотелеметрии, фотоловушки, приборы дистанционного слежения. 

Изучение размножения, смертности, выживаемости, половой, возрастной и пространственной 

структур популяции. Демографические таблицы. Методы определения возраста животных. 

Фенология и ее основные понятия. Правила сбора фено- и метеоинформации. Приемы изучения 

сукцессий, выявление лимитирующих и доминирующих факторов. 

Тема 5. Камеральная обработка и анализ собранного материала. Социально-экономические 

исследования. Биометрическая обработка материалов. Составление таблиц, графиков, диаграмм, 

картосхем по полученным данным и их анализ. Компьютерные методы обработки данных. 

Использование сравнительного материала. Выявление нового в исследованиях и недостающих 

сведений. Изучение хозяйственной деятельности охотхозяйственных и звероводческих 

предприятий, связей между физико-географическими условиями региона и особенностями 

развития охотхозяйственного производства аналитическими методами, расчетно-

конструктивными, абстрактно-логическими и др 

Тема 6. Оформление и обсуждение результатов исследований. Подготовка и оформление 

НИР. Виды авторских публикаций (рукописи и их депонирование, тезисы, статьи, монографии). 

Структура научной публикации. Оформление рисунков, таблиц, приложений. Правила ссылок на 

литературу в тексте. Требования к оформлению НИР. Основные нормативные документы по 

подготовке и защите НИР. Порядок защиты. Основные формы документов, касающихся процедуры 

защиты НИР. 

 

 

 



5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1 Основы теоретических исследований в профессиональной 

деятельности 

Зачет с оценкой 

Тема 1. Роль научного системного подхода в 

освоении и сохранении природных ресурсов, в 

решении задач охотоведения 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Подготовка к исследованиям по теме 

работы. 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Методологические основы научного 

познания 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 

Раздел 2. Основы экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Полевые исследования 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 5. Камеральная обработка и анализ 

собранного материала 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 6. Оформление и обсуждение результатов 

исследований 

Доклад 

 (сообщение) 

Коллоквиум 
 
 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет с оценкой 

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 



рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные 

категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в 

применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

 
Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных средств, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и 

промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Гашев, С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе 

Statistica: учебное пособие для вузов / С.Н. Гашев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 207 с.  

2. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях: 

учебное пособие для вузов. – Издание 2-е, переработанное и дополненное – Киров, ФГБНУ 

ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, 2024 г. – 432 с. 

3. Морфологические критерии определения состояния охотничьих животных по их трофейным 

характеристикам с целью определения возможности управления селекционным процессом: учебное 

пособие / Б.Е. Зарубин, И.С. Козловский, В.В. Колесников и др. – ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 

2011. – 58 с.  

4. Ризниченко, Г.Ю. Динамика популяций: учебное пособие для вузов / Г.Ю. Ризниченко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 46 с.  

5.  Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное пособие для 

вузов / Л.Н. Харченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
8. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

 

 

http://www.cnshb.ru/


9. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

10. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

11. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

12. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

13. Русский охотничий портал https://huntportal.ru 

14. Геопортал охотничьего хозяйстваРоссии https://huntmap.ru  

15. Главный охотничий портал рунета https://www.ohotniki.ru  

16. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

16. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

17. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

18. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2024; 

19. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

20. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

21. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный модуль 

«Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 30.11.2022 г. до 

30.11.2024 г. 

  

http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://lib.volgau.com/megapro/web


9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На лабораторных работах в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная 

работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и лабораторных работ, 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных 

работах, практических (семинарских) занятиях. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости для обучающихся очной формы 

обучения по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По результатам зачета с оценкой выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 



10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические средства 

обучения – компьютер, принтер, проектор, 

экран настенный, холодильник, лабораторное 

оборудование - лаборатория для химического 

обследования «Пчелка», тест-системы, 

комплект-практикум КПЭ, шумомер, 

микроскопы, плакаты настенные. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Гидромелиоративный корпус, 

108 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33  

1 этаж, комната 66, 

66,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

трибуна, оборудование и технические 

средства обучения – компьютер, принтер, 

проектор, экран настенный, холодильник, 

лабораторное оборудование - лаборатория 

для химического обследования «Пчелка», 

тест-системы, комплект-практикум КПЭ, 

шумомер, микроскопы, плакаты настенные. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о 

химических процессах, происходящих в природе и научить применять их по мере 

надобности. 

В задачи дисциплины входит ознакомление с содержанием дисциплины, 

изучение химического состава основных классов неорганических соединений, 

фундаментальных законов химии, современных методов исследования, разработок 

мер социальной и профессиональной ответственности в области биологии и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные 

знания, используя 

ОПК-6.1 Имеет представление об  основных законах 

физики, химии, наук о Земле и биологии, применении 

методов математического анализа и моделирования, 

теоретических и экспериментальных исследований, 

приобретения новых математических и 

естественнонаучных знаний, использованию 

современных образовательных и информационных 

технологий 

ОПК-6.2  Умеет применять на практике   знания  

основных законах физики, химии, наук о Земле и 

биологии, методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и экспериментальных 

исследований, приобретения новых математических и 

естественнонаучных знаний, использованию 

современных образовательных и информационных 

технологий 

 



современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОПК-6.2 Владеет практическими навыками  

использования в профессиональной деятельности 

основных законах физики, химии, наук о Земле и 

биологии, применения методов математического анализа 

и моделирования, теоретических и экспериментальных 

исследований, приобретение новых математических и 

естественнонаучных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия» (Б1.О.21) относится к дисциплинам обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) "Охотоведение" 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

физики, химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретических и 

экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

Б1.О.15 Биология  Очная +    

Б1.О.16 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности  
Очная  +   

Б1.О.17 Математический анализ и 

моделирование  
Очная  +   

Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная  +   

Б1.О.21 Химия  Очная  +   

Б1.О.22 Физика  Очная  +   

Б1.О.28 Общая и прикладная экологи Очная  +   



Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика  
Очная  +   

Б2.О.03(У) Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  

Очная   +  

 

Для успешного освоения дисциплины «Химия» (Б1.О.21) необходимо обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких дисциплин, как 

«Биология» (Б1.О.15). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, 

навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. 

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения «Химия» 

(Б1.О.21)  будут полезными при  изучении Б1.О.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Б1.О.17 Математический анализ и моделирование , 

Б1.О.20 Основы теоретических и экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности,  Б1.О.22 Физика, Б1.О.28 Общая и прикладная 

экология, Б2.О.02(У) Общепрофессиональная практика, Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределен

ие часов по 

семестрам 

4 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 32 32 

Лекционные занятия 16 

 

16 

 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 16 

 

16 

 

в том числе в форме практической подготовки - 

 

- 

 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76 

Промежуточная аттестация   



Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость часов 

 108 

108 

 

зачетных единиц 

3 

3 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Само- 

стоя- 

тель- 

ное 

изу- 

чение 

разде- 

лов и 

тем 

Лекцион- 

ные 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

Прак- 

тиче- 

ские 

(семи- 

нар- 

ские) 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

Лабо- 

ратор- 

ные 

заня- 

тия 

в том 

числе 

в 

форме 

прак- 

тиче- 

ской 

подго- 

товки 

Раздел 1.1  Общая химия. 

Тема 1.Вводная 

лекция. Атомно-

молекулярная 

теория. 

Периодический 

закон, 

периодическая 

система, 

конструкция     

периодической 

системы 

2 - 2 - - - 10 

Тема 3.Строение 

атома. Ядро. 

Квантовые числа 

2 - - - - - 10 

Тема 4.Химическая 

связь. 

2 - - - - - 4 

Раздел 1.2  Общая химия. 

Тема 2.Химические 

процессы. 

Химическая 

термодинамика 

- - 2 - - - 10 

Тема 5.Растворы 

электролитов. 

Растворы 

неэлектролитов.. 

Способы 

выражения состава 

растворов 

2 - 4  - - 10 



Тема 6.Дисперсные 

системы. 

Коллоидное 

состояние вещества 

2 - 2  - - 10 

Тема 7.ОВР - - 2  - - 4 

Раздел 2. Аналитическая химия 

Тема 1.Основы 

аналитической 

химии 

- - 2 - - - 4 

Тема 2.Анализ 

неорганических 

веществ 

2 - 2 - - - 10 

Тема 3.Химические 

реакции в 

окружающей среде 

2 - - - - - 4 

Итого по 

дисциплине: 

16 - 16 - - - 76 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1.1 Общая химия. 

Тема 1. Вводная лекция. Атомно-молекулярная теория. Периодический закон, 

периодическая система, конструкция периодической системы. - Предмет и задачи 

химии. Основные понятия химии. Атом, молекула, моль. Основные законы химии: 

закон постоянства состава, закон кратных отношений, газовые законы. 

Периодический закон. 

Тема 3. Строение атома. Ядро. Квантовые числа. - Квантовые числа. 

Электронные орбитали.  Принцип Паули. Правила Хунда и Клечковского. Радиус 

атома. Потенциал ионизации и сродство к электрону. 

Тема 4. Химическая связь. - Химическая связь. Ковалентная, ионная и 

металлические связи. Электроотрицательность. Полярность связи. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

Раздел 1.2 Общая химия. 

Тема 2. Химические процессы. Химическая термодинамика. Основы 

термодинамики. Химические системы. Энтальпия и энтропия. Термохимия. Закон 

Гесса. Теплоемкость. Химическая кинетика. Скорость химических реакций. 

Механизм реакций. Энергия активации. Катализатор. Химическое равновесие. 

Энергия Гиббса. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Фазовое равновесие. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, температуры. Расчет скорости, 

температурного коэффициента Вант-Гоффа, гомогенный и гетерогенный катализ, 

смещение химического равновесия. 

Тема 5. Растворы электролитов. Растворы неэлектролитов. Способы выражения 

состава растворов. - Типы растворов. Концентрация растворов. Механизмы процесса 

растворения твердых веществ. Коллигативные свойства растворов. Растворы 

электролитов. Ионные равновесия в растворах. Определение рН различных солей. 

Факторы, влияющие на степень гидролиза. Необратимый гидролиз. 

Тема 6. Дисперсные системы. Коллоидное состояние вещества.- Формулы 

коллоидной частицы и мицеллы золя, установление заряда противоионов, 

определение ионов разрушающих агрегативную устойчивость частицы. 

Тема 7. ОВР. - Важнейшие окислители, восстановители. Типы ОВР. Реакции 

окисления и восстановления. Окислительная способность и восстановительная 



способность некоторых веществ. Понятие электролиза. Основной алгоритм процессов 

протекающих в катодном и анодном пространстве.  

Раздел 2. Аналитическая химия  

Тема 1.Основы аналитической химии. Варианты деления на группы. Групповые 

реактивы и особенности их использования в разных средах. Гравиметрия. Полнота 

осаждения. Дисперсность осадка. Произведение растворимости. Объемный анализ. 

Стандартные и рабочие растворы. Метод нейтрализации. Построение кривых 

титрования и подбор индикатора 

Тема 2. Анализ неорганических веществ. - Качественный анализ 

неорганических солей. Количественный анализ неорганических веществ. Жесткость 

воды. Физико-химические методы анализа. Особенности анализа природных 

объектов. 

Тема 3. Химические реакции в окружающей среде. - Основные виды 

техногенных источников загрязнения. Химический состав промышленных отходов, 

выбросов и стоков. Ядохимикаты и минеральные удобрения. Методы контроля за 

состоянием окружающей среды. Химические и физические средства защиты от 

загрязнений. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины (очная форма 

обучения) 
Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1.1  Общая химия.  

Зачет 

 
Тема 1. Вводная лекция. Атомно-

молекулярная теория. Периодический 

закон, периодическая система, 

конструкция периодической системы. 

коллоквиум 

Тема 3. Строение атома. Ядро. 

Квантовые числа. 

Тема 4. Химическая связь. 

Раздел 1.2  Общая химия. 

Тема 2. Химические процессы. 

Химическая термодинамика. 

коллоквиум 

Тема 5. Растворы электролитов. 

Тема 6. Дисперсные системы. 

Коллоидное состояние вещества. 

Тема 7. ОВР. 

Раздел 2. Аналитическая химия  

Тема 1.Основы аналитической химии коллоквиум 

Тема 2. Анализ неорганических 

веществ. 

Тема 3. Химические реакции в 

окружающей среде. 



 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» Ответ на вопрос билета полный и правильный, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Изложение материала при ответах на вопрос 

построено грамотно, в определенной логической 

последовательности. Студент показывает владение 

всеми компонентами компетенций дисциплины. 

«Не зачтено» Студент не отвечает на вопросы или допускает 

грубые, существенные ошибки при ответах, Нет 

владения компетенциями. 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Елфимов, В. И. Основы общей химии : учебное пособие / В. И. Елфимов. — 2-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-010066-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915097 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Иванов, В. Г. Неорганическая химия. Краткий курс / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: 

КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-905554-60-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1026945 (дата обращения: 

13.05.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Иванов, В. Г. Основы химии: Учебник / В.Т. Иванов, О.Н. Гева. - Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 556 с. - ISBN 978-5-905554-40-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1022478 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Гаршин, А. П. Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, 

химических реакциях : учебное пособие / А. П. Гаршин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-015940-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070937 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Мартынова, Т. В. Неорганическая химия : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. 

Супоницкая, Ю.С. Агеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. + Доп. материалы 



[Электронный ресурc]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —DOI 

10.12737/25265. - ISBN 978-5-16-012323-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1206069 (дата обращения: 13.05.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Редактор химических формул.  - Режим доступа: http://allcalc.ru/node/228  

2. Химический софт (скачать программы для химиков). – Режим доступа: 

http://www.xenoid.ru/soft/soft_chem.php  

3. Chemsoft. – Режим доступа: https://chemsoft.ru/products 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении  
1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

15. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

16. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе EnrollmentforEducationSolutions (EES) для 

высших учебных заведений (Windows, MicrosoftOfficeProf и др.) Desktop Education 

ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop Edu:Office365; 

Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ) (контракт № 636/223/21 от 13.12.2021 г. 

с АО СофтЛайн Трейд сроком до 31.12.2022г.). 

2. Справочно-правовые системы. Электронный периодический справочник, ЭПС 

«Гарант». – Режим доступа: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61245/ (договор № 3/Бн 

6094/2022 

10.01.2022 г. с ООО Гарант-ВИКОМЭС сроком до 31.12.2022г.). 

3. Справочно-правовые системы. СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186 (договор № КПВ/2021/1 

074 от 10.01.2022г. с ООО КонсультантПлюс-Бюджет сроком до 31.12.2022 г.). 

4. ТАНДЕМ.Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом, Договор 478/223/21 12.10.2021 бессроч. неогран. Информационные 

системы управления учебным процессом 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304137/?sphrase_id=1 

5. Программное обеспечение для обнаружения заимствований «АнтиПлагиатВуз». – 

Режим доступа: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/90662/ (лицензионный договор № 4240 

от 08.11.2021 г. с Анти-Плагиат, ЗАО сроком до 25.11.2022 г.). 

6. Антивирусное программное обеспечение. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal 

License Режим доступа: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65171/ (сублиц. договор КИС-

1278- 

http://allcalc.ru/node/228
http://www.xenoid.ru/soft/soft_chem.php
https://chemsoft.ru/products
https://chemsoft.ru/products
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61245/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/65186
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304137/?sphrase_id=1
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/90662/


7. 2020 от 24.11.2020 с ООО Компьютерные информационные системы сроком до 

24.11.2022г.).  

9.Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины. 

 Содержат методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины, например, по работе над конспектом лекций, по подготовке к 

практическим (семинарским) и лабораторным занятиям, по организации 

самостоятельной работы, по написанию курсовых работ (курсовых проектов), по 

подготовке к мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации и т 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 74, 

63,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 310 гк 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства обучения 

– шкаф для хранения реактивов, шкафы для 

хранения плакатов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, комплект химической 

посуды и набор химических реактивов. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины является «Физика» является формирование у студентов 

целостного естественнонаучного мировоззрения. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- изучение закономерностей основных физических явлений; 

- освоение основных физических законов и физико-математического 

методов; 

- формирование у обучающихся способностью к самостоятельному 

мышлению позволяющее понимать физические процессы. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1 Способен 

изучать, 

анализировать, 

использовать 

биологические 

объекты и 

процессы, 

основываясь на 

законах и 

закономерностях 

математических, 

физических, 

химических и 

биологических наук 

и 

их взаимосвязях 

 

ОПК-1.1. Имеет 

представление об изучении, 

анализе, использовании 

биологических объектов и 

процессов, основываясь на 

законах и закономерностях 

математических, физических, 

химических и биологических 

наук и их взаимосвязях. 

 

ОПК-1.2. Умеет применять на 

практике знания, анализ, 

биологических объектов и 

процессов, основываясь на 

законах и закономерностях 

математических, физических, 

химических и биологических 

наук и их взаимосвязях. 
 

ОПК-1.3. Владеет 

практическими навыками 

изучения, анализа, 

использования биологических 

объектов и процессов, 

основываясь на законах и 

закономерностях 

математических, физических, 

химических и биологических 

наук и их взаимосвязях 

 

Знать: основные физические 

величины и физические константы, 

их определение, смысл, основные 

законы физики и методику решения 

физических задач с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий 

Уметь: истолковывать смысл 

физических величин и понятий; 

работать с приборами и 

оборудованием в современной 

физической лаборатории; 

использовать различные методики 

физических измерений и обработки 

экспериментальных данных. 

Владеть: навыками физических 

расчетов применительно к задачам 

профессиональной деятельности, 

комплексом лабораторных методов 

исследования, научным 

мировоззрением и современным 
мышлением по физике. 



Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физика» (Б1.0.17) относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блок 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 06.03.01 «Биология» направленность (профиль 

«охотоведение») 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

 
Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных 
технологий 

Б1.О.13 Общая и неорганическая 
химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Очная 

+     

Б1.О.16 Зоология с основами 
микробиологии 

  

+ 
   

Б1.О.17 Физика 

Б1.О.18 Теоретические основы 
биотехнологии 

 +    

Б1.О.19 Генетика  +    

Б1.О.22 Органическая химия для 
биологии и медицины 

 +    

Б1.О.25 Математика и 
математическое 

моделирование 

  

+ 
   

Б1.О.31 Основы 

рекомбинантных 
технологий 

  

+ 
   

Б1.О.34 Биотехнология 

белковых, пищевых и 
кормовых продуктов 

  

+ 
   

Б1.О.35 Биохимия  +    

Б2.О.02(У) Технологическая 
практика 

 +    

Б3.02 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 
работы 

    
 

+ 

 

Для успешного освоения дисциплины «Физика» (Б1.0.17) необходимо обладать знаниями, 

умениями, навыками, полученными при изучении школьных дисциплин, таких, как 

«Математика», «Информатика», «Химия». Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 



удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Физика» будут 

полезными при выполнении научно-исследовательской работы и подготовке к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма обучения 

 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
учебным занятиям), всего 

 

64 
- - -  

64 

Лекционные занятия 32 - - - 32 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 32 - - - 32 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

в том числе в форме практической подготовки  - - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 8 - - - 8 

Выполнение курсовой работы - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 

Выполнение реферата - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 8 - - - 8 

Промежуточная аттестация - - - - - 

Экзамен - - - - - 

Зачет с оценкой - - - - - 

Зачет 0 - - - 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - - - - 

Общая трудоемкость часов 72 - - -  

зачетных единиц 2 - - -  

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 Контактная работа (по учебным занятиям)  

Наименован 

ие 

разделов и 

тем 

дисциплины 

 
 

Лекцион 

ные 

занятия 

В том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготовк 

 

Практичес 

кие 

(семинарс 

кие) 

занятия 

В том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготовк 

 
 

Лаборатор 

ные 

занятия 

В том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготовк 

Самостояте 

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

  и  и  и  

Раздел 1. Механика 



Тема 1. 

Кинематика 

поступатель 

ного и 

вращательно 

го 

движения 

материально 

й точки 

 

 

 
4 

 

 

 
- 

 

 

 
4 

- - -  

 

 
- 

Тема 2. 

Основные 

законы 
динамики. 

 
2 

-  
2 

- - - - 

Тема 3. 

Динамика 

вращательно 

го движения 

твердого 

тела. 

 

 
4 

-  

 
4 

- - - - 

Тема 4. 
Колебания и 

волны 

 

2 
-  

2 
- - - - 

Раздел 2. Молекулярно-кинетическая теория и основы термодинамики 

Тема5. 

Молекулярн 

о- 

кинетическа 

я теория 
газов. 

 

 
4 

-  

 
4 

- - -  

 
2 

Тема 6. 
Первое 

начало 

термодинам 

ики и его 

применение 

к 

изопроцесса 

м. 

 

 

 
4 

-  

 

 
4 

- - -  

 

 
2 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Тема7. 
Электростат 

ика 

 

2 
-  

2 
- - - - 

Тема8. 

Постоянный 

электрическ 
ий ток 

 
4 

-  
4 

- - - - 

Тема9. 

Электромагн 

итная 
индукция и 

 
2 

-  
2 

- - - - 



переменный 
ток 

       

Тема10. 

Электрическ 

ие колебания 
и волны 

 
2 

-  
2 

- - - - 

Раздел 4. Атомная и ядерная физика 

Тема11. 

Планетарная 

модель 

атома. 
Теория Бора. 

 
2 

-  
 

2 

- - -  
 

2 

Тема12. 

Биологическ 

ое действие 

радиации 

 -  - - -  
2 

Итого по 
дисциплине 

32 - 32 - - - 8 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения материальной точки 

Кинематика движения материальной точки в пространстве. Система отсчета и система 

координат. Радиус-вектор. Разложение радиуса-вектора по единичным ортам. Траектория. 

Вектор перемещения. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Равномерное 

движение. Зависимость координаты от времени при равномерном движении. 

Равноускоренное движение. Зависимость координаты и скорости от времени при 

равноускоренном движении. Вектор ускорения и его модуль. Разложение вектора ускорения по 

единичным ортам. Центростремительное и касательное ускорения. Кинематика движения 

материальной точки по окружности. Угол поворота. Средняя угловая скорость. Мгновенная 

угловая скорость. Угловое ускорение. Равномерное движение по окружности. Зависимость 

угла от времени при равномерном движении. Период обращения точки по окружности и его 

связь с угловой скоростью. Равноускоренное движение по окружности. 

Зависимость угла и угловой скорости от времени при равноускоренном движении. Вектор 

угловой скорости. 

Тема 2. Основные законы динамики. 

Законы Ньютона. Второй закон Ньютона. Импульс. Момент импульса. Закон изменения 

момента импульса с течением времени. Момент силы. Плечо силы. Закон сохранения момента 

импульса материальной точки. Работа постоянной силы. Работа как криволинейный интеграл. 

Кинетическая энергия. Связь приращения кинетической энергии с работой силы. Мощность. 

Полная механическая энергия. Закон изменения полной механической энергии с течением 

времени. Закон сохранения полной механической энергии. 

Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Момент импульса твердого тела. Момент 

инерции. Основное уравнение вращательного движения. Моменты инерции простых тел. 

Теорема Штейнера. 

Тема 4. Колебания и волны. 

Периодические колебания. Частота. Период. Гармонические колебания и их характеристики. Звук. 



Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория газов. 

Основные газовые законы. Уравнение Менделеева-Клайперона. Распределение молекул по 

скоростям и энергиям. Внутренняя энергия идеального газа. Основные газовые законы. 

Тема 6. Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам. 

Внутренняя энергия идеального газа. Изохорический процесс. Теплоемкость идеального газа 

при постоянном объеме. Число степеней свободы молекулы. Изобарический процесс. 

Теплоемкость идеального газа при постоянном давлении. Изотермический процесс. 

Адиабатический процесс. Энтропия идеального газа. 

Тема 7. Электростатика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда изолированной 

макроскопической системы. Взаимодействие двух точечных зарядов. Сила взаимодействия. 

Потенциальная энергия взаимодействие двух точечных зарядов. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции для напряженности. Потенциал электрического 

поля. Соотношение, связывающее напряженность поля и потенциал. Работа при перемещении 

заряда в постоянном электрическом поле. Циркуляция вектора напряженности постоянного 

электрического поля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Поток вектора 

напряженности электрического поля. Поток вектора напряженности поля точечного заряда. 

Теорема Гаусса. 

Тема 8. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток.   Сила   тока.   Сторонние   силы.   Электродвижущая   сила. 

Напряжение. Закон Ома. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Тема 

9. Электромагнитная индукция и переменный ток. 

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 

Тема 10. Электрические колебания и волны. 
Гармонические колебания. Колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки 

индуктивности. Вывод уравнения колебаний напряжения на обкладках конденсатора. 

Зависимости от времени силы тока в контуре, напряжения и заряда на обкладках конденсатора. 

Частота колебаний. Формула Томсона. Энергия колебательного контура. Закон сохранения 

энергии. 

Тема11. Планетарная модель атома. Теория Бора. 

Размер, состав и заряд атомного ядра. 

Тема12. Биологическое действие радиации Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины* 

Формы оценочных 

средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточно

й аттестации*** 

Раздел 1. Механика  

 
Зачет Тема 1. Кинематика поступательного и 

вращательного движения материальной точки 
 

 

 
Коллоквиум 

Тема 2. Основные законы динамики. 

Тема 3. Динамика вращательного движения твердого 
тела. 

Тема 4. Колебания и волны. 



Раздел 2. Молекулярно-кинетическая теория и основы терм одинамики 

Тема 5. Молекулярно-кинетическая теория газов.  
Коллоквиум Тема 6. Первое начало термодинамики и его 

применение к изопроцессам. 

Раздел 3. Электричество и магнетизм 

Тема 7. Электростатика  
 

Коллоквиум 
Тема 8. Постоянный электрический ток. 

Тема 9. Электромагнитная индукция и переменный 
ток. 

Тема 10. Электрические колебания и волны. 

Раздел 4. Атомная и ядерная физика 

Тема11. Планетарная модель атома. Теория Бора. Тестирование 

Тема12. Биологическое действие радиации 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины* 

 

Шкала оценивания 
 

Критерии оценки 

Зачет 

 

 
«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. 
Грамотно излагает свои мысли. 

 

 
«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий дисциплины, в 

изложении изученного материала, не отвечает на наводящие 

вопросы, не владеет элементарными понятиями 

по теме курса, что свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. 

 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

1. Погонышев, В. А. Физика для аграрных университетов : учебник / В. А. Погонышев. 

— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 404 с. — ISBN 978-5-8114- 4234-8.— 

Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142333 

2. Стародубцева, Г. П. Курс лекций по физике. Механика, молекулярная физика, термодинамика. 

Электричество и магнетизм : учебное пособие для студентов аграрных вузов, обучающихся по 

направлениям: 35.03.06 - Агроинженерия и 

https://e.lanbook.com/book/142333


23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: Учебное пособие / 

Стародубцева Г.П., Хащенко А.А. - Ставрополь:СтГАУ, 2017. - 168 с.: ISBN. -

 Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=314587 

3. Кузнецов, С. И. Вся физика на ладони. Интерактивный справочник : справочник / С.И. 

Кузнецов, К.И. Рогозин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 252 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — DOI 10.12737/501810. - ISBN 978- 5-9558-0422-4. -

 Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=373209 

4. Канн, К. Б. Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 360 с. - ISBN 978-5-905554-47-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=328308 

5. Сборник задач по физике для вузов пищевого и аграрного профиля : учебное пособие 

/ К. В. Показеев, Л. М. Коренкова, У. В. Костышева [и др.] ; под редакцией К. В. Показеева, Л. 

М. Коренковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 5- 8114-0660-6.— Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/16769 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

(window.edu.ru) 

2. ЭБС Лань (e.lanbook.com) 

3. ЭБС Знаниум (znanium.com) 

4. Информационный портал по физике: http://www.all-fizika.com/ 

5. Информационный портал по физике: http://phys-portal.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине: 

1 Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2 Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией (схемы, 

диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого 

материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3 Компьютерные демонстрации. 

4 Компьютерное тестирование. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 
year Educational Renewal License (Лаборатория Касперского) 

2. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" (Дата-Экспресс) 

3. - СДО "Прометей" (Виртуальные технологии в образовании) 

4. - АнтиПлагиат (Анти-Плагиат, ЗАО) 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Физика» знакомит студентов с основными естественно-научными законами, с 

устройством и принципом работы физических и физико-химическими 

https://znanium.com/catalog/document?id=314587
https://znanium.com/catalog/document?id=373209
https://znanium.com/catalog/document?id=328308
https://e.lanbook.com/book/167697
http://www.all-fizika.com/
http://phys-portal.ru/


приборами, методами исследования продукции. Самостоятельное изучение тем, решение задач 

позволит активизировать знания и развить мышление. Получить ответы на вопросы, 

возникающие в ходе изучения учебного материала, студенты могут на индивидуальной 

консультации у своего преподавателя. 

Для плодотворной работы по усвоению курса и успешной сдачи зачета необходима 

основательная подготовка в межсессионный период. Усвоение дисциплины достигается 

основательной проработкой теоретического раздела дисциплины, выполнением заданий на 

практических занятиях и самостоятельной работой над материалом, выносимым 

преподавателем на самостоятельное изучение (выполняется в соответствие с планом 

самостоятельной работы студентов). Самостоятельная работа должна осуществляться в 

соответствии с тематическим планом настоящей программы, предусматривающим 

определенное распределение часов на изучение каждой темы. 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

100 кг 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный 

корпус,100 кг. 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Гидромелиоративный 

корпус,100 кг. 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 1 

этаж, комната 2, 101,8 

м2. 

комплект учебной мебели, доска учебная, 

комплект специализированного 

оборудования 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 

 
 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Департамент координации деятельности организаций  

в сфере сельскохозяйственных наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» 

 
Факультет «Биотехнологий и ветеринарной медицины» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

_________ Д.А. Ранделин 

12 марта 2024  г. 

 

 
 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Б1.О.23 Трофейное дело с основами таксидермии 

 

Кафедра «Кормление и разведение сельскохозяйственных животных»  

Уровень высшего образования бакалавриат 
                                                                                          бакалавриат / специалитет / магистратура 

Направление подготовки / Специальность 06.03.01 Биология 
                                                                             шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленности (профиль) Охотоведение 
наименование направленности (профиля) программы 

Форма обучения очная 
очная / очно-заочная / заочная 

Год начала реализации образовательной программы 2024 

 

 

 

 

 

Волгоград 

2024  



 

Автор: 

 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент   _________ Е. А. Липова 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с руководителем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология (профиль «Охотоведение») 

 

Заведующий кафедрой «Кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных», доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор ___________ С.И. Николаев 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Кормление и разведение сельскохозяйственных животных» 

Протокол № 14 от 20.02.2024 г. 

 

Заведующий кафедрой «Кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных», доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор  ___________С.И. Николаев 

Протокол № 4от 26.02.2024 г. 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании 

методической комиссии факультета биотехнологий и ветеринарной медицины 

 

Протокол № ____ от __________________________ г. 

 

 

 

Председатель  

методической комиссии факультета,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент           __________В.Н. Агапова 
 

  



1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование знаний, о 

трофейном деле, как о комплексном предмете - морфологии, анатомии, экологии 

и биоразнообразии животных, о различных системах оценки охотничьих трофеев, 

о методах коллекционного описания, культивирования, таксономических 

исследований, коллекционирования. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

обучение теоретическим основам и начальным практическим навыкам 

создания таксидермированных коллекций зоологических объектов (охотничьих 

животных) и, освоение основных методик экспертизы охотничьих трофеев 

согласно Международному совету охотников по охране диких животных 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

Способен 

применять знание 

биологического 

разнообразия и 

использовать 

методы 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования 

живых объектов 

для решения 

профессиональны

х задач 

ОПК-1.1 Имеет представление 

о   методах наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

Знать: биологическое 

разнообразие и 

использовать методы 

наблюдения, 

идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования 

живых объектов для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-1.2 Умеет применять на 

практике знания 

биологического разнообразия и 

использовать методы 

наблюдения, идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

воспроизводства и 

культивирования 

живых объектов 

ОПК-1.3 Владеет 

практическими навыками  

применения знаний 

биологического разнообразия и 

Владеть: навыками 

использования 

полученных знаний для 

воспроизводства и 



использования методов 

наблюдения, идентификации, 

классификации, 

воспроизводства и 

культивирования живых 

объектов для решения 

профессиональных задач 

культивирования 

живых объектов 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Трофейное дело с основами таксидермии» (Б1.О.23) 

относится к дисциплинам обязательной части, Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ОПК-1 Способен применять знание биологического разнообразия и 

использовать методы наблюдения, идентификации, классификации, 

воспроизводства и культивирования живых объектов для решения 

профессиональных задач 

Б1.О.13 Биологическое 

разнообразие, методы 

наблюдения и определения живых 

объектов

  

Очная +     

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.23 Трофейное дело с 

основами 

таксидермии

  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У)  

бщепрофессиональная практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Для успешного освоения дисциплины «Трофейное дело с основами 

таксидермии» (Б1.О.23) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, 

как Биологическое разнообразие, методы наблюдения и определения живых 

объектов  (Б1.О.13) Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше 

дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 



изучения дисциплины «Трофейное дело с основами таксидермии» (Б1.О.23) будут 

полезными при освоении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, 

как Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) (Б2.О.03(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 144 144 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение эссе - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем - - 

Промежуточная аттестация - - 

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой - - 

Зачет - - 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 
4 4 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 



Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

 

Лекц

ионн

ые 

заня

тия 

 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

 

в 

том 

числ

е в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Раздел 1. Трофейное дело 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. 
2 - 4 - - - 10 

Тема 2. Трофейное дело 2 - 4 - - - 10 

Раздел 2. Таксидермия 

Тема 3. История 

таксидермии. 
2 - 6 - - - 10 

Тема 4. Препарирование 

животных 
4 - 6 - - - 10 

Тема 5. Изготовление 

чучел и тушек животных 
4 - 6 - - - 10 

Тема 6. Основы музейного 

дела 
2 - 6 - - - 10 

Итого по дисциплине 16 - 32 - - - 60 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в дисциплину. 

 1.1 Цель и задачи дисциплины. Состояние и тенденции развития таксидермии и 

трофейного дела в мире и Российской Федерации. Экспонаты таксидермии, 

трофеи. Выставки, конкурсы. 

1.2 История таксидермии 

1.3 Ознакомление с таксидермическими экспозициями и выставками 

Тема 2. Трофейное дело 

2.1 Охота и охотничьи трофеи в истории и в настоящем времени. Этика, 

реальность и проблемы трофейного дела. История охоты и охотничьих трофеев. 

Состояние трофейного дела в современной России 

2.2 Понятие о охотничьем трофее. Виды трофеев. Регистрация трофеев. Правила 

проведения выставок охотничьих трофеев. Правила оценки трофеев. Оценка 

различных групп трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). 

2.3 Знакомство с препаратами таксидермического музея. Оценка различных групп 

трофеев (рога, шкуры, клыки, черепа). Определение возраста, пола, вида 

животных, из которых изготовлены трофеи. 

2.4 Особенности современной трофейной охоты. Охотничий туризм. 



2.5 Правила оценки трофеев. Различные системы оценки 

Тема 3. История таксидермии. 

3.1 Основные этапы формирования токсидермии в России 

3.2 Основные этапы формирования токсидермии в других странах. 

Тема 4. Препарирование животных 

4.1 Сбор материала и подготовка его к препарированию. Особенности хранения и 

перевозки добытых животных в зимний и летний периоды 

4.2 Подготовка добытого материала к препарированию. Методы фиксации и 

способы хранения материала. Описание и этикетаж зоологических объектов. 

Снятие промеров 

4.3 Особенности добычи и сбора животных различных систематических групп. 

Умерщвление подранков 

4.4 Первичная обработка и препарирование охотничьих трофеев 

4.5 Ознакомление с методикой препарирование материала. Съемка, первичная 

обработка и консервация шкур. Заключительная очистка, сушка и починка шкур. 

4.6 Особенности препарирования животных из разных систематических групп: 

рыб, амфибий, рептилий и птиц. 

4.7 Особенности препарирования беспозвоночных 

Тема 5. Изготовление чучел и тушек животных 

5.1Современные способы изготовления тушек и чучел животных. Знакомство с 

используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и инструментом. 

Оформление трофеев и чучел животных 

5.2 Знакомство с используемыми в таксидермии материалами, оборудованием и 

инструментом. Ознакомление с технологическим процессом изготовления 

чучела. Оформление трофеев и чучел животных 

5.3 Ознакомление с методикой изготовления манекена. Особенности 

изготовления чучела каркасным и скульптурным способами 

5.4 Изготовление чучел рыб, змей амфибий и рептилий 

5.5 Ознакомление с техникой изготовления чучел рыб, амфибий и рептилий 

5.6 Изготовление чучел птиц и млекопитающих 

5.7 Особенности техники изготовления чучела (тушки, шкурки) птиц и 

млекопитающих 

Тема 6. Основы музейного дела 

5.1Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. Уход за 

трофеями. Требования к условиям хранения таксидермических коллекций. 

Оборудование музейных залов. 

5.2 Изготовление и монтаж влажных и сухих препаратов. Хранение и уход за 

препаратами. Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. 

Ремонт и восстановление трофеев. Методика дезинсекции шкур, тушек и чучел 

5.3 Особенности технологии изготовления сухих и влажных препаратов 

5.4 Особенности экспозиции и хранения таксидермической коллекции. 

5.5 Способы ухода за трофеями и предотвращения вредных воздействий на них 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

 

 



Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

«Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и 

глубокое знание учебного материала. Демонстрирует 

способность к полной самостоятельности 

(допускается консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных знаний в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения 

данной дисциплины, так и смежных дисциплин. 

Усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует 

считать компетенцию сформированной на более 

высоком (продвинутом) уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах 

освоения дисциплины 

Наименование 

разделов и/или тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Трофейное дело 

экзамен 

Тема 1. Введение в дисциплину. Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 2. Трофейное дело 

Раздел 2.  Таксидермия 

Тема 3. История таксидермии. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Препарирование животных 

Тема 5. Изготовление чучел и тушек 

животных 

Тема 6. Основы музейного дела 



«Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала. Демонстрирует самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял 

преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний 

учебного материала. Грамотно излагает свои мысли. 

В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует 

оценить, как положительное и устойчиво 

закреплённое в практическом навыке 

 «Удовлетвори-тельно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Понимает и 

умеет определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с образцом, данным 

преподавателем (решение было показано 

преподавателем). В результате следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Знаком с 

основной литературой, рекомендованной для 

изучения дисциплины. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы 

в знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных 

понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, 

которые были представлены преподавателем вместе 

с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Андреев, М. Н. Производственный охотничий контроль : учебное пособие 

/ М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. – 336 с. – ISBN 978-5-8114-2220-3. – Текст : электронный // Лань : 



электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/212639. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4181-5. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : 

учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. – 2-е изд., 

испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 464 с. – ISBN 978-5-8114-1187-0. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Машкин, В. И. Зооресурсоведение : учебное пособие / В. И. Машкин, Е. 

В. Стасюк. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-3319-3. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/206093. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 



2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим 

доступа: http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: 

http://vidkormov.narod.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

1. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

2. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2024; 

3. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный 

6. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный 

модуль «Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 

30.11.2022 г. до 30.11.2024 г. 

7. ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. Учебная 

версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89532/ 

8. ИАС "СЕЛЭКС" - Мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. Учебная 

версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич https://reestr.minsvyaz.ru/re 

estr/89531/ 

9. ИАС "СЕЛЭКС" - Овцы. Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 

бессроч. Неогранич https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89530/ 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 



На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке 

к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. Результат экзамена: 

По результатам зачета выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 



Главный учебный комплекс, 

412а 
4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

культур, влажные препараты 

повреждённых и поражённых болезнями 

плодов, овощей, вегетативных органов 

растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и 

представлений о научных принципах, методах и современных технологиях 

мониторинга животных ресурсов, состояния популяций животных (по числу, 

биомассе, плотности и другим признакам), в том числе и редких, малочисленных 

видов животных, с основами рационального использования животных ресурсов. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- сформировать знания о теоретических основах животного 

ресурсоведения; 

- изучить объекты биологических ресурсов животного происхождения, их  

особенности и специфику методов исследования; 

- изучить методы оценки животных ресурсов, пути сохранения и 

рационального использования животных ресурсов; 

- научить анализировать и оценивать современное состояние животных 

ресурсов мира, Российской Федерации, Дальнего Востока и прогноз их 

дальнейшего освоения; 

- научить проводить оценку продуктивности популяций ресурсных видов  

животных с учетом мест их обитания и факторов среды; 

- изучить методы оценки запасов и контроля за состоянием ресурсных 

видов животных, популяций и сообществ; методами статистической обработки 

данных по состоянию животных ресурсов; 

- изучить приемы мониторинга животных ресурсов Дальнего Востока, 

Амурской области; 

- сформировать экологическое мировоззрение и способности оценки 

профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей среды; 

- сформировать навыки, позволяющие применять полученные знания и 

умения в образовательном процессе и на практике; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, 

используя знание 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

мероприятиях по охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии 

Знать: мероприятия по 

охране, использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание 

закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии 



закономерностей и 

методов общей и 

прикладной 

экологии 

ОПК-4.2 Умеет применять 

на практике   знания о 

мероприятиях по охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии 

Уметь: организовывать 

и проводить 

мероприятия по охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание 

закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии 

ОПК-4.3 Владеет 

практическими навыками 

осуществления мероприятий 

по охране, использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии 

Владеть: методами 

охране, использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание 

закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мониторинг и охрана биоресурсов» (Б1.О.24) относится к 

дисциплинам обязательной части, Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология направленность 

(профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ОПК-4 Способен осуществлять мероприятия по охране, использованию, 

мониторингу и восстановлению биоресурсов, используя знание 

закономерностей и методов общей и прикладной экологии 

Б1.О.24 Мониторинг и охрана 

биоресурсов 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.26 Восстановление и 

использование биоресурсов  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.28 Общая и прикладная 

экология 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная практика 

Очная  +    

Очно-заочная      



Заочная      

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы) 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Мониторинг и охрана биоресурсов» 

(Б1.О.24) необходимо обладать общими представлениями об охотничьих 

популяций животных. Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, являются 

удовлетворительные знания, умения, навыки в области биологии, зоологии. 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины биоресурсов» 

(Б1.О.24), будут полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких 

практик, как «Восстановление и использование биоресурсов» (Б1.О.26), «Общая 

и прикладная экология»  (Б1.О.28), Общепрофессиональная практика 

(Б2.О.02(У)), Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) (Б2.О.03(У))  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 144 144 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение эссе - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем - - 

Промежуточная аттестация - - 



Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой - - 

Зачет - - 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 4 4 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

 

Лекц

ионн

ые 

заня

тия 

 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабо

рато

рные 

заня

тия 

 

в 

том 

числ

е в 

фор

ме 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Раздел 1. Мониторинг животных ресурсов 

Тема 1. Мониторинг 

животных ресурсов. 
2 - 4 - - - 6 

Тема 2. Современная 

система мониторинга 

животных ресурсов в 

России. 

2 - 4 - - - 6 

Тема 3. Организация 

работ по мониторингу 

животных ресурсов 

2 - 4 - - - 6 

Тема 4. Эколого-

географических свойства 

охотничьих угодий 

2 - 4 - - - 6 

Раздел 2. Анализ охотничьих популяций животных 

Тема 5. Региональный 

мониторинг 

биоразнообразия 

животных. 

2 - 4 - - - 8 

Тема 6. Учеты охотничьих  2 - 4 - - - 8 



ресурсов в системе 

государственного 

мониторинга. 

Тема 7. Инвентаризация 

охотничьих угодий 
2 - 4 - - - 10 

Тема 8. Изучение 

пространственного 

размещения 

местообитаний 

2 - 4 - - - 10 

Итого по дисциплине 14 - 32 - - - 60 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Мониторинг животных ресурсов. 

1.1. Методология мониторинга.  

1.2. Основные объекты мониторинга позвоночных животных (млекопитающие, 

птицы, земноводные, пресмыкающиеся, ракообразные, рыбы). 

Тема 2. Современная система мониторинга животных ресурсов в России. 

2.1. Объекты мониторинга охотничьих животных.  

2.2. Мониторинг редких и исчезающих видов животных.  

2.3. Анализ материалов мониторинга позвоночных животных.  

Тема 3. Организация работ по мониторингу животных ресурсов 

3.1. Особенности организации и проведения работ по мониторингу животных 

ресурсов,  

3.2. Методики полевых исследований животных. 

3.3. Методы учета не охотничьих и охотничьих животных. 

Тема 4. Эколого-географических свойства охотничьих угодий 

4.1. Кормовые условия 

4.2.1 Растительные корма 

4.2.2 Животные корма 

4.2.3 Минеральные корма 

4.2. Защитные свойства охотничьих угодий 

Тема 5. Региональный мониторинг биоразнообразия животных. 

5.1. Биоразнообразие животных 

5.2. Способы мониторинга биоразнообразия животных 

Тема 6. Учеты охотничьих ресурсов в системе государственного мониторинга. 

6.1. Общие рекомендации по использования полученных результатов.  

6.2. Кадастры. Учет и ведение кадастров природных ресурсов.  

6.3. Составление регионального кадастра животных, охотничьих животных, 

редких видов животных.  

6.4. Кадастр охотничьих животных района 

Тема 7. Инвентаризация охотничьих угодий 

7.1 Классификация охотничьих угодий на основе геобатанической и лесной 

типологии 

7.2 Хозяйственно-видовая классификация 

7.3 Эколого-популяционная классификация 

7.4 Классификация на основе ландшафтоведения  



Тема 8. Изучение пространственного размещения местообитаний 

8.1 Выбор компонентов среды обитания для инвентаризации охотничьих 

угодий; 

8.2 Основные аспекты инвентаризации 

8.3 Тундровые охотничьи угодья 

8.4 Высокогорные охотничьи угодья 

8.5 Травянистые охотничьи угодья 

8.6. Водные охотничьи угодья 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и/или тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Мониторинг животных ресурсов 

экзамен 

Тема 1. Мониторинг животных 

ресурсов. 

Коллоквиум 

Тема 2. Современная система 

мониторинга животных ресурсов в 

России. 

Тема 3. Организация работ по 

мониторингу животных ресурсов 

Тема 4. Эколого-географических 

свойства охотничьих угодий 

Раздел 2. Анализ охотничьих популяций животных 

Тема 5. Региональный мониторинг 

биоразнообразия животных. 

Коллоквиум 

Тема 6. Учеты охотничьих  

ресурсов в системе государственного 

мониторинга. 

Тема 7. Инвентаризация охотничьих 

угодий 

Тема 8. Изучение пространственного 

размещения местообитаний 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

 «Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и 

глубокое знание учебного материала. Демонстрирует 



способность к полной самостоятельности 

(допускается консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных знаний в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения 

данной дисциплины, так и смежных дисциплин. 

Усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует 

считать компетенцию сформированной на более 

высоком (продвинутом) уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах 

освоения дисциплины 

 «Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного 

материала. Демонстрирует самостоятельное 

применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял 

преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний 

учебного материала. Грамотно излагает свои мысли. 

В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует 

оценить, как положительное и устойчиво 

закреплённое в практическом навыке 

 «Удовлетвори-тельно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Понимает и 

умеет определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии с образцом, данным 

преподавателем (решение было показано 

преподавателем). В результате следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Знаком с 

основной литературой, рекомендованной для 

изучения дисциплины. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 



«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы 

в знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных 

понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, 

которые были представлены преподавателем вместе 

с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Веселова, М. Н. Территориальная организация 

природопользования : учебное пособие / М. Н. Веселова, Ю. М. Рогатнев, С. Ю. 

Комарова. – Омск : Омский ГАУ, 2015. – 134 с. – ISBN 978-5-89764-524-4. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159620– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья : учебное пособие / Д. Ф. 

Леонтьев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1410-9. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/211106 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Наумов, П. П. Основы комплексного мониторинга ресурсов 

природопользования. Ресурсы охотничьих животных. Методическое и 

информационное обеспечение : учебник для вузов / П. П. Наумов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 216 с. – ISBN 978-5-8114-5393-1. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152608 – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Наумов, П. П. Основы комплексного мониторинга ресурсов 

природопользования. Теория, методология, концепция : учебник / П. П. 

Наумов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 196 с. – ISBN 978-5-8114-3448-0. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/206351– Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

https://e.lanbook.com/book/152608


систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с 

текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education Solutions 

(EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof и др.) 

«Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав 

Desktop Edu: Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade)» (контракт 

№ 636/223/21 от 13.12.2021 с СофтЛайн Трейд, АО до 31.12.2022).  

2. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 

«АнтиПлагиат.ВУЗ» (лиц. договор № 4240 от 08.11.2021 с Анти-Плагиат, ЗАО до 

25.11.2022).  

3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License» (сублиц. договор № КИС-1278-2020 от 24.11.2020 с 

Компьютерные информационные системы, ООО до 24.11.2022).  

4. Автоматизированная информационно-библиографическая система 

«Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор № 8714 от 17.11.2014 

с Дата-Экспресс, ООО бессрочно). 5. Справочно-правовая система «ЭПС Система 

ГАРАНТ» (договор № 43/Би-6094/2022 от 10.01.2022 с Гарант-ВИКОМЭС, ООО 

до 31.12.2022).  

6. Справочно-правовая система «СПС КонсультантПлюс» (договор № 

КПВ/2021/1074 от 10.01.2022 с КонсультантПлюс Бюджет, ООО до 31.12.2022). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее программное обеспечение и информационные справочные системы: 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 



из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска 

и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке 

к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. Результат экзамена: 

По результатам зачета выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 



1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты 

повреждённых и поражённых болезнями 

плодов, овощей, вегетативных органов 

растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Автоматизированное рабочее место 

охотоведа» является обеспечение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыки работы с современным программным обеспечением при 

организации  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

– формирование понимания особенностей и целесообразности применения 

информационных технологий в зоотехнии;  

– дать представление о технологиях обработки данных, о технологических 

процессах обработки и защиты данных, о графическом изображении 

технологического процесса, меню, схемах данных;  

– сформировать у студентов навыки практического применения ряда 

перспективных инструментальных средств. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-7.1 Имеет представление о 

принципах работы современных 

информационных технологий и 

использовании их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: профильные базы 

данных, специальное 

программное обеспечение и 

правила их использования для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 Умеет применять на 

практике знания о принципах 

работы современных 

информационных технологий и 

использовании их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять на 

практике знания о принципах 

работы современных 

информационных технологий 

и использовании их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.3 Владеет практическими 

навыками работы современных 

информационных технологий и 

использования их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

организации подготовки 

документации для ежегодной 

комплексной оценки 

(бонитировки) охотничьих 

угодий 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизированное рабочее место охотоведа» (Б1.О.25) 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блок 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению Специальности 06.03.01 Биология направленность 

(профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

ОПК-7  Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Б1.О.16 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.О.25 Автоматизированное 

рабочее место охотоведа 

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы)   

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

 

Для успешного освоения «Автоматизированное рабочее место охотоведа» 

(Б1.О.25) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными 

при изучении таких дисциплин и прохождении таких практик как 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (Б1.О.16). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам.  

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Автоматизированное рабочее место охотоведа» (Б1.О.25), будут 

полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) (Б2.О.03(У)) 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

1 2 3  4 5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 64   64   

 

Лекционные занятия 32   32    

в том числе в форме практической подготовки -   -    

Практические (семинарские) занятия 32   32    

в том числе в форме практической подготовки -   -    

Лабораторные занятия -   -    

в том числе в форме практической подготовки -   -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 80   80    

Выполнение курсовой работы -   -    

Выполнение курсового проекта -   -    

Выполнение расчетно-графической работы -   -    

Выполнение реферата -   -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 80   80    

Промежуточная аттестация*** 36   36    

Экзамен 36   36    

Зачет с оценкой -   -    

Зачет -   -    

Общая трудоемкость 
часов 180   180    

зачетных единиц 
5   

5 
 

  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгото

вки 

Практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подгот

овки 

Раздел 1. Информационные системы в охотоведении 

Тема 1. 

Понятие АРМ охотоведа и 
4 - 4 - - - 10 



необходимость их 

автоматизации 

Тема 2. Информация и 

информационные процессы 

автоматизированного рабочего 

места охотоведа 

4 - 4 - - - 10 

Тема 3.  

Основные принципы 

построения и использования 

автоматизированного рабочего 

места охотоведа 

4 - 4 - - - 10 

Тема 4.  

Программное обеспечение и 

технология программирования 

автоматического рабочего 

места охотоведа.  

4 - 4 - - - 10 

Раздел 2. Компьютерные программы, используемые в АРМ 

Тема 5. Автоматизированная 

обработка информации в 

профессиональной 

деятельности 

4 - 4 - - - 10 

Тема 6. Автоматизированная 

система документооборота 

охотоводства 

4 - 4 - - - 10 

Тема 7. Программа 

"ОхотПлан" 
4 - 4 - - - 10 

Тема 8. Программное 

обеспечение рабочего места 

охотоведа 

4 - 4 - - - 10 

Итого по дисциплине. 32 - 32 - - - 80 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы в охотоведении 

Информационные процессы и информационные системы охотоведении. 

Тема 1. Понятие АРМ охотоведа и необходимость их автоматизации Назначение 

и состав автоматизированного рабочего места. 

Тема 2. Информация и информационные процессы автоматизированного рабочего 

места охотоведа 

Понятие информационной технологии. Информационные процессы и 

информационные системы. 

Тема 3. Основные принципы построения и использования автоматизированного 

рабочего места охотоведа 

Сбор информации. Накопление информации. Хранение информации. Обработка 

информации. Обобщенная структура технологического процесса в базовой 

информационной технологии. 

Тема 4. Программное обеспечение и технология программирования 

автоматического рабочего места охотоведа.  

Понятие о программном обеспечении. Виды программного обеспечения. 

Раздел 2. Компьютерные программы, используемые в АРМ 



Тема 5. Автоматизированная обработка информации в профессиональной 

деятельности 

Способы и методы автоматизированной обработки информации в 

профессиональной деятельности 

Тема 6. Автоматизированная система документооборота охотоводства 

Системы документооборота в охотоводстве 

Тема 7. Программа "ОхотПлан" 

Программа «ОхотоПлан», классификация разделов и модулей программы.  

Тема 8. Программное обеспечение рабочего места охотоведа 

Виды программного обеспечения. Понятие о программном обеспечении.  

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Информационные системы в охотоведении Доклад 

(сообщение) 

Экзамен  

Тема 1. Понятие АРМ охотоведа и необходимость их 

автоматизации 
Коллоквиум 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

автоматизированного рабочего места охотоведа 
Коллоквиум 

Тема 3. Основные принципы построения и 

использования автоматизированного рабочего места 

охотоведа 

Коллоквиум 

Тема 4. Программное обеспечение и технология 

программирования автоматического рабочего места 

охотоведа.  

Коллоквиум 

Раздел 2. Компьютерные программы, используемые в 

АРМ 

Доклад 

(сообщение) 

Тема 5. Автоматизированная обработка информации в 

профессиональной деятельности 
Коллоквиум 

Тема 6. Автоматизированная система 

документооборота охотоводства 
Коллоквиум 

Тема 7. Программа "ОхотПлан" 

 
Коллоквиум 

Тема 8. Программное обеспечение рабочего места 

охотоведа 
Коллоквиум 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем 

по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной 



дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и 

смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном 

уровне следует оценить, как положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено 

наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, 

умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Галанина, О. В. Информационные технологии в науке и производстве: учебно-

методическое пособие / О. В. Галанина, В. С. Грачев. – Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2018. – 134 с. – Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162651. 



2. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство: 

учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е 

изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-

0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481. 

3. Информационные технологии. Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В. Костюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 604с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/104884.  

4. Итин, Г. С. Охотоведение и дичеразведение: учебное пособие / Г. С. Итин, А. Г. 

Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-

8114-4773-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/143256. 

5. Ларионова, Н. П. Организация и планирование лесного хозяйства: учебное 

пособие / Н. П. Ларионова. — Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2021. — 178 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/190007. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

17. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

18. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

19. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

20. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

21. Электронно-библиотечная система ВолГАУ 

http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине 

https://e.lanbook.com/book/104884.%204
https://e.lanbook.com/book/104884.%204
https://e.lanbook.com/book/143256
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


поддерживается средствами электронной информационно-образовательной 

среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-

1333- 2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной  

 



учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В 

частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и 

навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические знания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка. 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

245-а гк 

Россия, 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26, 2 этаж, комната 

122,107,6 м2 

рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место для 

преподавателя, технические средства 

обучения: компьютеры, мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран), 

интерактивная доска. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

245-б гк 

Россия, 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26, 2 этаж, комната 

121, 47,8 м2 

компьютеры, рабочее место для 

преподавателя, комплект учебной мебели, 

компьютеры, маркерная доска, 

технические средства обучения, LD 

телевизор, сервер. 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 

245-б гк 

Россия, 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26, 2 этаж, комната 

121, 47,8 м2 

комплект учебной мебели, компьютеры, 

маркерная доска, технические средства 

обучения, LD телевизор, сервер. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Типология охотничьих угодий» является 

формирование теоретических основ и практических навыков по определению 

естественной производительности и хозяйственной продуктивности охотничьих 

угодий в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- изучить теоретические основы определения естественной 

производительности и хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;  

- овладеть практическими навыками по определению естественной 

производительности и хозяйственной продуктивности охотничьих угодий;  

- усвоить принципы полного и рационального освоения охотничьих угодий;  

- сформировать общебиологическое мировоззрение и привить принципы 

этического отношения к природе.  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен 

применять 

принципы 

структурно-

функциональной 

организации, 

использовать 

физиологические, 

цитологические, 

биохимические, 

биофизические 

методы анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

ОПК-2.1 Имеет представление о 

принципах структурно - 

функциональной организации, 

использования физиологических, 

цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции состояния 

живых объектов и мониторинга 

среды их обитания 

Знать: классификацию 

охотничьих угодий, 

основные таксономические 

единицы классификации 

охотничьих угодий, 

свойства охотничьих 

угодий, понятие и методы 

бонитировки, понятие и 

методы инвентаризации 

ОПК-2.2 Умеет применять на 

практике принципы структурно-

функциональной организации, 

использовать физиологические, 

цитологические, биохимические, 

биофизические методы анализа 

для оценки и коррекции состояния 

живых объектов и мониторинга 

среды их обитания 

Уметь: применить 

фитоценологический, 

ландшафтный и 

экологопопуляционный 

подходы в классификации 

охотничьих угодий, 

разрабатывать мероприятий 

по повышению защитных 

свойств охотничьих угодий, 

применять пятибалльную 

шкалу 

ОПК-2.3 Владеет практическими 

навыками применения принципов 

структурно-функциональной 

организации, использования 

физиологических, 

Владеть: принципами и 

методами классификации 

охотничьих угодий, 

классификацией кормов 

охотничьих угодий, 

принципами бонитировки и 



цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции состояния 

живых объектов и мониторинга 

среды их обитания 

описанием охотничьих 

угодий в полевых условиях 

бонитировки 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Типология охотничьих угодий» (Б1.О.27) относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 06.03.01 Биология направленность (профиль) «Охотоведение».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОПК-2  Способен применять принципы структурно-функциональной организации, 

использовать физиологические, цитологические, биохимические, биофизические методы 

анализа для оценки и коррекции состояния живых объектов и мониторинга среды их 

обитания 

Б1.О.27 Типология охотничьих угодий 

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.О.29 Способы исследования 

окружающей среды и биологических объектов

  

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +   

Очно-заочная     

Заочная     

 

Для успешного освоения «Типология охотничьих угодий» (Б1.О.27) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении таких дисциплин и прохождении таких практик как «Способы 

исследования окружающей среды и биологических объектов (Б1.О.29). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам.  

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Типология охотничьих угодий» (Б1.О.27), будут полезными при 

освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как 

Общепрофессиональная практика Б2.О.02(У). 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 48    48 

    

Лекционные занятия 16    16     

в том числе в форме практической подготовки -    -     

Практические (семинарские) занятия 32    32     

в том числе в форме практической подготовки -    -     

Лабораторные занятия -    -     

в том числе в форме практической подготовки -         

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 96    96     

Выполнение курсовой работы -    -     

Выполнение курсового проекта -    -     

Выполнение расчетно-графической работы -    -     

Выполнение реферата -    -     

Самостоятельное изучение разделов и тем 96    96     

Промежуточная аттестация*** 36    36     

Экзамен 36    36     

Зачет с оценкой -    -     

Зачет -    -     

Общая трудоемкость 
часов 180    180     

зачетных единиц 
5    5 

    

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подгот

овки 

Раздел 1 Свойства охотничьих угодий 

Тема 1. Принципы и методы 

классификации охотничьих 

угодий. Основные 

2 - 4 - - - 12 



таксономические единицы 

классификации охотничьих 

угодий 

Тема 2. Свойства 

охотничьих угодий с 

экологической и 

хозяйственной точки зрения 

2 - 4 - - - 12 

Тема 3. Характеристика 

охотничьих угодий как 

среды обитания охотничьих 

животных 

2 - 4 - - - 12 

Тема 4. Влияние защитных 

свойств различных 

охотничьих угодий на 

эффективность промысла 

охотничьих животных 

2 - 4 - - - 12 

Раздел 2. Повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий 

Тема 5. Теоретические и 

экономические основы 

оценки охотничьих угодий 

2 - 4 - - - 12 

Тема 6. Рациональный 

режима эксплуатации 

охотничьих угодий 

2 - 4 - - - 12 

Тема 7. Повышение 

производительности 

охотничьих угодий 

2 - 4 - - - 12 

Тема 8. Эксплуатируемые и 

неэксплуатируемые 

охотничьи угодья. Оценка 

охотничьих угодий как 

среды обитания видов 

2 - 4 - - - 12 

Итого по дисциплине. 16 - 32 - - - 96 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Свойства охотничьих угодий  

Тема 1. Принципы и методы классификации охотничьих угодий. Основные 

таксономические единицы классификации охотничьих угодий  

Классификация на основе геоботанической и лесной типологии. Хозяйственно-

видовая классификация. Границы охотничьего угодья. Описание границ. 

Выделение охотничьего угодья в натуре и на картографической основе 

Тема 2. Свойства охотничьих угодий с экологической и хозяйственной точки 

зрения 

Подклассы охотничьих угодий. Зональные особенности охотничьих угодий. 

Выделение подклассов охотничьих угодий. 

Тема 3. Характеристика охотничьих угодий как среды обитания охотничьих 

животных 

Оценка качества и бонитировка охотничьих угодий для копытных дендрофагов. 

Определение показателей оптимальной численности. Показатели оптимальной 

численности. 



Тема 4. Влияние защитных свойств различных охотничьих угодий на 

эффективность промысла охотничьих животных 

Эколого-популяционная классификация. Классификация на основе 

ландшафтоведения. 

Раздел 2. Повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий 

Тема 5. Теоретические и экономические основы оценки охотничьих угодий 

Выделение категорий и классов охотничьих угодий. Региональная характеристика 

охотничьих угодий. 

Тема 6. Рациональный режима эксплуатации охотничьих угодий 

Определение оптимальной численности копытных по состоянию зимней 

кормовой емкости угодий. 

Тема 7. Повышение производительности охотничьих угодий 

Принципы рационального режима эксплуатации охотничьих угодий и повышение 

их производительности 

Тема 8. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые охотничьи угодья. Оценка 

охотничьих угодий как среды обитания видов 

Изменение лесистости. Изменение угодий при рубках леса. Изменение 

охотничьих угодий при лесных пожарах. Изменение охотничьих угодий под 

воздействием животных. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1 Свойства охотничьих угодий 
Доклад 

(сообщение) 

Экзамен  

Тема 1. Принципы и методы классификации 

охотничьих угодий. Основные таксономические 

единицы классификации охотничьих угодий 

Коллоквиум 

Тема 2. Свойства охотничьих угодий с экологической и 

хозяйственной точки зрения 
Коллоквиум 

Тема 3. Характеристика охотничьих угодий как среды 

обитания охотничьих животных 
Коллоквиум 

Тема 4. Влияние защитных свойств различных 

охотничьих угодий на эффективность промысла 

охотничьих животных 

Коллоквиум 

Раздел 2. Повышение производительности и 

продуктивности охотничьих угодий 

Доклад 

(сообщение) 

Тема 5. Теоретические и экономические основы оценки 

охотничьих угодий 
Коллоквиум 

Тема 6. Рациональный режима эксплуатации 

охотничьих угодий 
Коллоквиум 

Тема 7. Повышение производительности охотничьих 

угодий Коллоквиум 



Тема 8. Эксплуатируемые и неэксплуатируемые 

охотничьи угодья. Оценка охотничьих угодий как 

среды обитания видов 

Коллоквиум 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем 

по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной 

дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и 

смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном 

уровне следует оценить, как положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено 

наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, 

умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 



результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : 

учебное пособие / В. М. Козлов. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 256 с. – ISBN 

978-5-8114-1942-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/212108  

 2. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья : учебное пособие / Д. Ф. Леонтьев. – Санкт-

Петербург : Лань, 2022. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-1410-9. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/211106 (дата обращения: 16.06.2024).  

3. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-4181-5. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 16.06.2024).  

4. Наумов, П. П. Основы комплексного мониторинга ресурсов 

природопользования. Ресурсы охотничьих животных. Методическое и 

информационное обеспечение : учебник для вузов / П. П. Наумов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 216 с. – ISBN 978-5-8114-5393-1. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152608  

5. Козлов, В. М. Биологические основы и рациональные технологии 

использования охотничьих ресурсов : учебник для во / В. М. Козлов. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 128 с. – ISBN 978-5-8114-4652-0. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/143675. 

 7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

22. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

23. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

24. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

25. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

26. Электронно-библиотечная система ВолГАУ 

http://lib.volgau.com/megapro/web 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

https://e.lanbook.com/book/152608
https://e.lanbook.com/book/143675
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине 

поддерживается средствами электронной информационно-образовательной 

среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-

1333- 2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 



Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические знания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка. 
 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты 

повреждённых и поражённых болезнями 

плодов, овощей, вегетативных органов 

растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 



Главный учебный комплекс, 

311 гк:  
26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является формирование  у обучающихся 

экологического мировоззрения,  воспитании способов оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения сохранения биосферы, а также 

представлений о человеке как о части природы, о единстве всего живого и 

невозможности выживания человечества без сохранения окружающей природной 

среды. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- п

риобретение теоретических знаний и практических навыков в области общей и 

прикладной экологии; 

-  

освоение основных разделов экологии для использования в профессиональной 

деятельности; 

- и

зучение основных экологических проблем современности и способах их 

преодоления. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, 

используя знание 

закономерностей и 

методов общей и 

прикладной 

экологии 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о  

мероприятиях по охране, 

использованию, мониторингу 

и восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и прикладной 

экологии 

Знать теоретические 

основы о  мероприятиях по 

охране, использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии, в том 

числе изучение основных 

разделов общей экологии 

ОПК-4.2  Умеет применять на 

практике   знания о  

мероприятиях по охране, 

использованию, мониторингу 

и восстановлению 

биоресурсов, используя 

Уметь использовать 

теоретические основы о  

мероприятиях по охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 



знание закономерностей и 

методов общей и прикладной 

экологии 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии, в том 

числе применять знаний 

основных разделов в 

области экологии на 

практике 

ОПК-4.3 Владеет 

практическими навыками  

осуществления мероприятий 

по охране, использованию, 

мониторингу и 

восстановлению биоресурсов, 

используя знание 

закономерностей и методов 

общей и прикладной 

экологии 

Владеть навыками 

осуществления 

мероприятий по охране, 

использованию, 

мониторингу и 

восстановлению 

биоресурсов, используя 

знание закономерностей и 

методов общей и 

прикладной экологии, в том 

числе для предотвращения 

негативного воздействия на 

компоненты окружающей 

среды 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

приобретать новые 

математические и 

естественнонаучные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

ОПК-6.1 Имеет 

представление об  основных 

законах физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

применении методов 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, приобретения 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

 

Знать теоретические 

основы наук о Земле, 

приобретения новых 

естественнонаучных 

знаний, в том числе 

изучение основных 

экологических законов и 

применении их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2  Умеет применять на 

практике   знания  основных 

Уметь использовать 

теоретические основы наук 



информационные 

технологии 

законах физики, химии, наук о 

Земле и биологии, методов 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, приобретения 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

использованию современных 

образовательных и 

информационных технологий 

 

о Земле, новых 

естественнонаучных 

знаний, в том числе 

основных экологических 

законов на практике 

ОПК-6.2 Владеет 

практическими навыками  

использования в 

профессиональной 

деятельности основных 

законах физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, приобретение 

новых математических и 

естественнонаучных знаний, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии 

 

Владеть навыками 

использования 

естественнонаучных 

знаний, наук о Земле, в том 

числе основных 

экологических законов в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и прикладная экология» (Б1.О.28) относится к 

дисциплинам обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология направленность 

(профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

кур

с 

ОПК-4. Способен осуществлять мероприятия по охране, использованию, мониторингу и 

восстановлению биоресурсов, используя знание закономерностей и методов общей и прикладной 

экологии 

Б1.О.24 Мониторинг и охрана 

биоресурсов 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.26 Восстановление и 

использование биоресурсов 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.28 Общая и прикладная экология 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.03(У) Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности основные законы физики, 

химии, наук о Земле и биологии, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретических и экспериментальных исследований, приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

Б1.О.15 Биология 

Очная +      

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.16 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.17 Математический анализ и 

моделирование 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.20 Основы теоретических и 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.21 Химия 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.22 Физика 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.О.28 Общая и прикладная экология 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.О.02(У) Общепрофессиональная 

практика 

Очная  +     

Очно-заочная       

Заочная       



Б2.О.03(У) Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Общая и прикладная экология» 

(Б1.О.28) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными 

при изучении такой дисциплины, как «Восстановление и использование 

биоресурсов» (Б1.О.26). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанной выше 

дисциплине. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Общая и прикладная экология» (Б1.О.28), будут полезными при 

прохождении практики «Общепрофессиональная практика»    (Б2.О.02(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся             

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов 

по семестрам 

4 … … … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 32 32    

Лекционные занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 16 16    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76    

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76    

Промежуточная аттестация 0 0    

Экзамен - -    

Зачет с оценкой - -    

Зачет 0 0    

Общая трудоемкость 
часов 108 108    

зачетных единиц 3 3    
 
 

 
 
 
 



4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Са

мо

сто

яте

ль

но

е 

из

уч

ен

ие 

раз

де

ло

в и 

те

м 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Введение в дисциплину Общая и прикладная экология, функционирование биосферы 

Тема 1. Общая экология. Введение в 

дисциплину, цели, задачи. 

Факториальная экология. Демэкология. 

2 - 2 - - - 9 

Тема 2. Синэкология - понятие об 

экосистемах. Стабильность и 

устойчивость экосистем. Аутэкология. 

Наземно-воздушная среда жизни. 

2 - 2 - - - 9 

Тема 3. Учение о биосфере. 

Аутэкология. Водная среда жизни. 

Аутэкология. Почва, как среда жизни. 

2 - 2 - - - 9 

Тема 4. Человек в биосфере. 

Аутэкология. Живой организм, как 

среда жизни. Учение о биосфере. 

Биогеохимические циклы. Круговорот 

азота. 

2 - 2 - - - 9 

Раздел 2. Глобальные проблемы современности и пути их решения 

Тема 5. Экологические кризисы и 

катастрофы. Глобальные проблемы 

окружающей среды. Биотестирование и 

биомониторинг окружающей среды. 

Биотестирование воздушной среды. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 6.Экологически неблагополучные 

территории и чрезвычайные ситуации в 

России. Пути и методы сохранения 

современной биосферы. Методы 

очистки воды. Экозащитная техника и 

технологии. 

2 - 2 - - - 10 



Тема 7. Пути и методы сохранения 

современной биосферы. Методы 

рекультивации земель. . Нормирование 

примесей в атмосферном воздухе. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 8. Рациональное использование 

природных ресурсов. Основные 

экологические принципы 

рационального природопользования. 

Экология и экономика. Экономический 

механизм рационального 

природопользования. 

2 - 2 - - - 10 

Итого по дисциплине 16 - 16 - - - 76 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Тема 1. Общая и прикладная экология. Введение в дисциплину, 

цели, задачи. Факториальная экология. Демэкология  

Цель и задачи изучения дисциплины Общая экология. Вклад ученых в развитие 

науки. Уровни организации жизни на Земле. Факториальная экология. 

Демэкология.  

Тема 2. Синэкология - понятие об экосистемах. Стабильность и 

устойчивость экосистем. Аутэкология. Наземно-воздушная среда жизни. 

Основные понятия синэкологии. Трофическая структура экосистем. 

Экологическая ниша. Круговороты в экосистеме. Стабильность и устойчивость 

экосистем. Аутэкология-Наземно-воздушная среда жизни. 

Тема 3. Учение о биосфере. Аутэкология. Водная среда жизни. Аутэкология. 

Почва, как среда жизни. 

В.И. Вернадский- учение о биосфере. Состав биосферы по Вернадскому. 

Границы, эволюция, состав и основные характеристики биосферы. Функции и 

свойства живого вещества. Водная среда жизни. Почва как среда жизни. 

Тема 4. Человек в биосфере. Аутэкология. Живой организм, как среда 

жизни. Учение о биосфере. Биогеохимические циклы. Круговорот азота. 

Человек, как биологический вид. Среда обитания человека. Экологические 

факторы и здоровье человека. Факторы, лимитирующие развитие человечества. 

Закон Мальтуса.Биогеохимические циклы. Круговорот азота, фосфора и серы. 

Тема 5. Экологические кризисы и катастрофы. Глобальные проблемы 

окружающей среды. Биотестирование и биомониторинг окружающей среды. 

Биотестирование воздушной среды. 

История антропогенных экологических кризисов. Антропогенное загрязнение 

биосферы. Кислотные осадки. Разрушение озонового слоя. Загрязнение 

атмосферы парниковыми газами.Биотестирование и биомониторинг окружающей 

среды. Биотестирование воздушной среды. 

Тема 6.Экологически неблагополучные территории и чрезвычайные 

ситуации в России. Пути и методы сохранения современной биосферы. Методы 

очистки воды. Экозащитная техника и технологии. 

Понятие об экологической безопасности и чрезвычайной экологической 

ситуации. Классификация чрезвычайных экологических ситуаций. Правовой 



режим экологически неблагополучных территорий и экологического 

бедствия.Пути и методы сохранения современной биосферы. Методы очистки 

воды.Экозащитная техника и технологии. 

Тема 7. Пути и методы сохранения современной биосферы. Методы 

рекультивации земель. . Нормирование примесей в атмосферном воздухе. 

Экозащитная техника и технологии. Оборотное водоснабжение. Качество 

питьевой воды. Объекты, субъекты, нормы и источники экологического права в 

России. Органы государственного управления ООС в РФ. Юридическая 

ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Методы 

рекультивации земель.Нормирование примесей в атмосферном воздухе. 

Тема 8. Рациональное использование природных ресурсов. Основные 

экологические принципы рационального природопользования. Экология и 

экономика. Экономический механизм рационального природопользования. 

Особо охраняемые территории и объекты в Российской Федерации. 

Международные форумы и организации по ООС. Международные организации 

по охране окружающей среды. Принципы. Объекты, субъекты и источники 

международного экологического права. Техногенная экономика, ее 

разновидности и ограничения. Экономический механизм рационального 

природопользования. Экологическое страхование. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тема 1. Общая и прикладная экология. Введение в дисциплину, цели, задачи. Факториальная 

экология. Демэкология. 

 

 

Зачет 

Тема 2. Синэкология - понятие об экосистемах. Стабильность и 

устойчивость экосистем. Аутэкология. Наземно-воздушная среда 

жизни. 

Коллоквиум 

Тестирование 

 

Тема 3. Учение о биосфере. Аутэкология. Водная среда жизни. 

Аутэкология. Почва, как среда жизни. 

Тема 4. Человек в биосфере. Аутэкология. Живой организм, как 

среда жизни. Учение о биосфере. Биогеохимические циклы. 

Круговорот азота. 

Тема 4. Человек в биосфере 

Раздел 2. Глобальные проблемы современности и пути их решения 

Тема 5. Экологические кризисы и катастрофы. Глобальные 

проблемы окружающей среды. Биотестирование и биомониторинг 

окружающей среды. Биотестирование воздушной среды. 

Коллоквиум 

тестирование 

 

Тема 6.Экологически неблагополучные территории и 

чрезвычайные ситуации в России. Пути и методы сохранения 

современной биосферы. Методы очистки воды. Экозащитная 

техника и технологии. 

Тема 7. Пути и методы сохранения современной биосферы. Методы 

рекультивации земель. Нормирование примесей в атмосферном 

воздухе. 



Тема 8. Рациональное использование природных ресурсов. 

Основные экологические принципы рационального 

природопользования. Экология и экономика. Экономический 

механизм рационального природопользования. 
 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

(61-100 баллов) 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшего освоения 

образовательной программы, участия в научно-

исследовательской деятельности, предстоящей работы по 

специальности. Усвоил осн6овную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения учебного 

материала. Грамотно излагает мысли 

«Не зачтено» 

(менее 61 балла) 

Обучающийся обнаружил существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных концепций и категорий 

учебного процесса. 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

5. Рагулина, И. Р. Общая и прикладная экология : учебное пособие / И. Р. 

Рагулина. — Калининград : БГАРФ, 2020. — 265 с.— Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160068. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Основы общей экологии : учебное пособие / Г. Т. Армишева, Г. М. 

Батракова, И. С. Глушанкова [и др.]. — Пермь : ПНИПУ, 2017 — Часть 2 : 

Прикладная экология — 2017. — 298 с. —Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161025. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Общая экология : учебное пособие / составители К. В. Харин, Е. В. 

Бондарь. — Ставрополь : СКФУ, 2016 — Часть 2 — 2016. — 149 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155535. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 



8. Гордиенко, В. А. Экология. Базовый курс для студентов 

небиологических специальностей : учебное пособие / В. А. Гордиенко, К. В. 

Показеев, М. В. Старкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 640 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168623. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Гусарова, В. С. Экология: практикум для бакалавров и специалистов 

всех профилей : учебное пособие / В. С. Гусарова. — Ульяновск : УлГТУ, 2019. 

— 147 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165010.  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Всероссийский экологический портал. - Режим доступа: https://ecoportal.su/. 

2. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области: официальный сайт. - Режим доступа:http://oblkompriroda.volganet.ru/. 

3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ: официальный сайт. - Режим 

доступа: http://www.mnr.gov.ru/. 

4. ООПТ России: информационно-справочная система. - Режим доступа: 

http://oopt.info/. 

5. Отходы.Ру: справочно-информационный портал об отходах. – Режим доступа: 

http://www.waste.ru/. 

6. Природа России: национальный портал. - Режим доступа:http://www.priroda.ru/. 

7. Экология производства: научно-практический портал. - Режим доступа: 

http://www.ecoindustry.ru/. 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при проведении практики: 

17. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

18. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

(учебники, учебные пособия, справочники, периодические издания, методические 

материалы) и визуальной (схемы, диаграммы, презентации) информацией. 

Образовательный процесс по практике поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 

АнтиПлагиат.ВУЗ. 

2. Автоматизированная информационно-библиографическая система 

Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро». 

3. Справочно-правовая система СПС «КонсультантПлюс». 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

http://www.ecoindustry.ru/


В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

Обучающимся, для подготовки к устному опросу и тестированию, и в 

последующем для подготовки к зачету, рекомендуется на лекциях и практических 

занятиях изучить 2 раздела представленной рабочей программы (конспектируя 

лекции, решая задачи, используя рекомендуемую литературу для 

самостоятельной работы). 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Гидромелиоративный корпус, 

110 кг 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 62,2 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения – стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, термометры, 

лабораторное оборудование для 

определения общих свойств грунтов, 

шкала Мооса, термограф, весы 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Гидромелиоративный корпус, 

110 кг. 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 62,2 

м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения – стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, термометры, 

лабораторное оборудование для 

определения общих свойств грунтов, 

шкала Мооса, термограф, весы 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Гидромелиоративный корпус, 

110 кг. 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 

62,2 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения – стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, термометры, 

лабораторное оборудование для 

определения общих свойств грунтов, 

шкала Мооса, термограф, весы 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Гидромелиоративный корпус, 

110 кг. 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения – стенды с наглядными 

пособиями, плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, термометры, 

лабораторное оборудование для 

определения общих свойств грунтов, 

шкала Мооса, термограф, весы 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студента 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в результате 

приобретения знаний теоретических основ экологического мониторинга, умений 

анализировать экологическую информацию и овладения методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной информации  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

обеспечить студента базовыми знаниями об основных теоретических и 

прикладных направлениях экологического мониторинга; привить студентам 

умение собирать, анализировать информацию о состоянии окружающей среды и 

прогнозировать изменения состояния окружающей среды в будущем  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен 

применять 

принципы 

структурно-

функциональной 

организации, 

использовать 

физиологические, 

цитологические, 

биохимические, 

биофизические 

методы анализа для 

оценки и 

коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

ОПК-2.1 Имеет представление о 

принципах структурно - 

функциональной организации, 

использования физиологических, 

цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Знать: принципы 

структурно-

функциональной 

организации с 

использованием 

физиологических, 

цитологических, 

биохимических, 

биофизических 

методов анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

ОПК-2.2  Умеет применять на 

практике  принципы структурно-

функциональной организации, 

использовать физиологические, 

цитологические, биохимические, 

биофизические методы анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Уметь: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия 

функциональной 

организации 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 



ОПК-2.3 Владеет практическими 

навыками применения 

принципов структурно-

функциональной организации, 

использования физиологических, 

цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Владеть: методами 

организации с 

использованием 

физиологических, 

цитологических, 

биохимических, 

биофизических 

методов анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Способы исследования окружающей среды и биологических 

объектов» (Б1.О.29) относится к дисциплинам обязательной части, Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

06.03.01 Биология направленность (профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 

биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

Б1.О.27 Типология 

охотничьих угодий  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.29 Способы 

исследования окружающей среды 

и биологических объектов  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Для успешного освоения дисциплины «Способы исследования 

окружающей среды и биологических объектов» (Б1.О.29) необходимо обладать 

общими представлениями об охотничьих популяций животных. Минимальными 

требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для 

изучения данной дисциплины, являются удовлетворительные знания, умения, 

навыки в области биологии, зоологии. Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 



полученные в ходе изучения дисциплины «Способы исследования окружающей 

среды и биологических объектов» (Б1.О.29), будут полезными при освоении 

таких дисциплин и прохождении таких практик, как «Типология охотничьих 

угодий» (Б1.О.27), Общепрофессиональная практика (Б2.О.02(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение эссе - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация 36 36 

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой - - 

Зачет - - 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 4 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе в 

форме 

практи

Практи

ческие 

(семин

арские) 

в том 

числе в 

форме 

практи

Лабор

аторн

ые 

в том 

числе 

в 

форме 



 ческой 

подгот

овки 

заняти

я 

 

ческой 

подгот

овки 

занят

ия 

 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

раздел

ов и 

тем 

 

Раздел 1. Общие вопросы контроля и оценки состояния окружающей  

среды» 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Виды 

мониторинга и пути его 

реализации 

2 - 6 - - - 16 

Тема 2. Система методов 

наблюдения 

и наземного обеспечения. 

Обратные связи и 

управления 

2 - 6 - - - 20 

Раздел 2. Методы и средства экологического контроля состояния окружающей 

среды 

Тема 3. Методы контроля. 

Биомониторинг в оценке 

качества среды 

2 - 6 - - - 10 

Тема 4. Экологический 

мониторинг океана и суши 
2 - 6 - - - 10 

Тема 5. Мониторинг 

радиационного 

загрязнения природной 

среды 

4 - 4 - - - 20 

Тема 6. Экологическое 

моделирование и 

прогнозирование 

4 - 4 - - - 20 

Итого по дисциплине 16  32 - - - 96 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в дисциплину. Виды мониторинга и пути его реализации. 

Определение экологического мониторинга и его задачи. Общие 

представления о мониторинге окружающей среды. Научные основы 

экологического мониторинга. Виды мониторинга: глобальный, региональный, 

национальный, локальный, медико-экологический, биологический, 

радиационный. Мониторинг природных сред: воздушной, водной, почв. 

Фоновый мониторинг. Мониторинг загрязнения и источников загрязнения. 

Практическое занятие по теме "Основные положения экологического 

мониторинга". 

Тема 2 Система методов наблюдения и наземного обеспечения. Обратные 

связи и управления. Организация и структура мониторинга состояния 

окружающей среды. Средства реализации мониторинга: стационарные станции, 

передвижные посты, аэрокосмические системы, автоматизированные системы. 

Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг 



загрязнения биосферы. Национальный мониторинг Российской Федерации. 

Структура системы мониторинга антропогенных изменений природной среды. 

Обратные связи и управление.  

Тема 3 Методы контроля. Биомониторинг в оценке качества среды 

Формирование программ наблюдений. Приоритетные контролируемые 

параметры природной среды. Фоновое загрязнение окружающей среды.Типовая 

программа наблюдений. Рекомендации по выбору места размещения станций 

комплексного фонового мониторинга. Технические требования к станциям 

комплексного фонового мониторинга. Отбор проб природных объектов, 

предварительная подготовка, консервация и хранение. Отбор проб воздуха для 

определения химического состава атмосферных аэрозолей. Отбор проб 

атмосферных осадков. Отбор месячных проб атмосферных выпадений тяжелых 

металлов. Отбор проб снежного покрова. Отбор проб поверхностных и 

подземных вод. Отбор проб донных отложений. Отбор проб почвы. Отбор проб 

растительного материала. Отбор проб тканей животных. Оценка сопоставимости 

результатов наблюдений на сети фоновых станций. Оценка сопоставимости 

результатов наблюдений за загрязнением объектов природной среды. Формы 

представления данных. Банки данных. Контроль качества наблюдений. Единицы 

измерения. Методы слежения за процессами и явлениями в отдельных регионах 

или локальных участках, в зависимости от изменений в среде природного или 

антропогенного характера с помощью организмов-индикаторов. Характеристика 

организмов индикаторов и расширение выбора видов, используемых в качестве 

индикаторов состояния природной среды. Организация системы наблюдений, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 

антропогенных факторов. Обоснование проблемы противоречий в системе 

мониторинга на трансграничных территориях. Биомониторинг пресных вод.  

Тема 4 Экологический мониторинг океана и суши 

Составляющие экологического мониторинга океана. Выбор биологических 

объектов для наблюдения и контроля. Состояние Мирового океана. Морские 

экосистемы и некоторые проблемы устойчивого развития. Индикаторы 

устойчивого развития. Развитие ГИС морей России и отдельных районов 

Мирового океана. Определение ассимиляционной емкости морских экосистем. 

Практическое занятие по теме "Организация экологического мониторинга 

водных объектов в Российской Федерации". Программа фонового 

экологического мониторинга на базе биосферных заповедников. Абиотический и 

биотический мониторинг. Мониторинг состояния водных ресурсов 

(поверхностных и подземных вод). Показатели качества воды. Индикаторная 

оценка качества воды. Организация мониторинга атмосферы. Мониторинг 

почвенного покрова. Мониторинг состояния сельскохозяйственных земель. 

Мониторинг состояния геологической среды. Мониторинг состояния лесного 

фонда. Мониторинг состояния биологических ресурсов.  

Тема 5 Мониторинг радиационного загрязнения природной среды. 

Источники радиационного загрязнения природной среды. Естественные и 

техногенные уровни радиационного фона. Радиационно-дозиметрическая 

аппаратура. Определение гамма- и бета-излучения. Определение 

радионуклидного состава загрязнения. Единицы измерения. Системы 



радиационного мониторинга. Практическое занятие - доклад по теме "Источники 

радиационного загрязнения природной среды. Естественные и техногенные 

уровни радиационного фона". 

Тема 6 Экологическое моделирование и прогнозирование. 

Математические модели переноса вещества и прогнозирование локальной 

экологической обстановки. Химические и биохимические цепочки превращений. 

Использование программы мониторинга и его перспективы. Практическое 

занятие по теме " Картографические методы при проведении экологического 

мониторинга". 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

 «Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое 

знание учебного материала. Демонстрирует способность 

к полной самостоятельности (допускается консультации с 

Наименование 

разделов и/или тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Общие вопросы контроля и оценки состояния 

окружающей  

среды» 

экзамен 

Тема 1. Введение в дисциплину. Виды 

мониторинга и пути его реализации Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 2. Система методов наблюдения 

и наземного обеспечения. Обратные 

связи и управления 

Раздел 2. Методы и средства экологического контроля 

состояния окружающей среды 

Тема 4. Экологический мониторинг 

океана и суши 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Методы контроля. 

Биомониторинг в оценке качества среды 

Тема 5. Мониторинг радиационного 

загрязнения природной среды 

Тема 6. Экологическое 

моделирование и прогнозирование 



преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или нестандартных знаний 

в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения 

данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает 

свои мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

продвинутом уровне свидетельствует о высоких 

результатах освоения дисциплины 

 «Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, 

умений и навыков при решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Показывает систематический характер 

знаний учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить, как положительное 

и устойчиво закреплённое в практическом навыке 

 

«Удовлетвори-

тельно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Понимает и 

умеет определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, данным преподавателем 

(решение было показано преподавателем). В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее 

уровень недостаточно высок (пороговый уровень). 

Знаком с основной литературой, рекомендованной для 

изучения дисциплины. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетвор

ительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных понятий 

и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков 

при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В 



результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Ветеринарные экосистемы микроорганизмов / Н. В. Сахно, Ю. А. 

Ватников, А. Н. Шевченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — 

ISBN 978-5-507-44289-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255671 (дата 

обращения: 19.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Медведский, В. А. Сельскохозяйственная экология / В. А. Медведский, 

Т. В. Медведская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — 

ISBN 978-5-8114-9775-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198485 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Основы общей и ветеринарной экологии. Техногенные болезни 

животных : учебное пособие / Н. В. Сахно, О. В. Тимохин, Ю. А. Ватников [и 

др.] ; под общей редакцией Н. В. Сахно. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4715-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207017. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с 

текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого 



материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, 

предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим 

доступа: http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим 

доступа: http://vidkormov.narod.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

1. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система 

управления учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2023, до 

31.07.2024; 

2. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2023; 

3. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition 

Enterprise (Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise 

Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

Band T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор 

КИС-1333- 2022 от 21.11.2023 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный 

6. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный 

модуль «Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 

30.11.2023 г. до 30.11.2024 г. 

7. ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. 

Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89532/ 

8. ИАС "СЕЛЭКС" - Мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. 

Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89531/ 

9. ИАС "СЕЛЭКС" - Овцы. Учебная версия. Договор 49/34 от 

01.02.2016 бессроч. Неогранич https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89530/ 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

https://reestr.minsvyaz.ru/re%20estr/89530/


конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) 

желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов 

(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но 

поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При 

подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал 

лекционных и лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной 

учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В 

частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений 

и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных работах, 

а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К 

оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить 

степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

и проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. Результат 

экзамена: По результатам экзамена выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для 



осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Гидромелиоративный 

корпус, 110 кг 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, 

термометры, лабораторное 

оборудование для 

определения общих свойств 

грунтов, шкала Мооса, 

термограф, весы 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 62,2 м2. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Гидромелиоративный 

корпус, 110 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, 

термометры, лабораторное 

оборудование для 

определения общих свойств 

грунтов, шкала Мооса, 

термограф, весы 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 62,2 м2. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Гидромелиоративный 

корпус, 110 кг. 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция горных 

пород, барограф, гидрограф, 

термометры, лабораторное 

оборудование для 

определения общих свойств 

грунтов, шкала Мооса, 

термограф, весы 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 62,2 м2. 

4 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде 

Организации. 

 400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 167,2 м2. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студента 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в результате 

приобретения знаний теоретических основ экологического мониторинга, умений 

анализировать экологическую информацию и овладения методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной информации  

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

обеспечить студента базовыми знаниями об основных теоретических и 

прикладных направлениях экологического мониторинга; привить студентам 

умение собирать, анализировать информацию о состоянии окружающей среды и 

прогнозировать изменения состояния окружающей среды в будущем  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

Способен 

применять 

принципы 

структурно-

функциональной 

организации, 

использовать 

физиологические, 

цитологические, 

биохимические, 

биофизические 

методы анализа для 

оценки и 

коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

ОПК-2.1 Имеет представление о 

принципах структурно - 

функциональной организации, 

использования физиологических, 

цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Знать: принципы 

структурно-

функциональной 

организации с 

использованием 

физиологических, 

цитологических, 

биохимических, 

биофизических 

методов анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

ОПК-2.2  Умеет применять на 

практике  принципы структурно-

функциональной организации, 

использовать физиологические, 

цитологические, биохимические, 

биофизические методы анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Уметь: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия 

функциональной 

организации 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 



ОПК-2.3 Владеет практическими 

навыками применения 

принципов структурно-

функциональной организации, 

использования физиологических, 

цитологических, биохимических, 

биофизических методов анализа 

для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и 

мониторинга среды их обитания 

Владеть: методами 

организации с 

использованием 

физиологических, 

цитологических, 

биохимических, 

биофизических 

методов анализа для 

оценки и коррекции 

состояния живых 

объектов и 

мониторинга среды 

их обитания 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Способы исследования окружающей среды и биологических 

объектов» (Б1.О.29) относится к дисциплинам обязательной части, Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

06.03.01 Биология направленность (профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

кур

с 

ОПК-2 Способен применять принципы структурно-функциональной 

организации, использовать физиологические, цитологические, биохимические, 

биофизические методы анализа для оценки и коррекции 

состояния живых объектов и мониторинга среды их обитания 

Б1.О.27 Типология 

охотничьих угодий  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.29 Способы 

исследования окружающей среды 

и биологических объектов  

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.02(У) 

Общепрофессиональная практика 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Для успешного освоения дисциплины «Способы исследования 

окружающей среды и биологических объектов» (Б1.О.29) необходимо обладать 

общими представлениями об охотничьих популяций животных. Минимальными 

требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для 

изучения данной дисциплины, являются удовлетворительные знания, умения, 

навыки в области биологии, зоологии. Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 



полученные в ходе изучения дисциплины «Способы исследования окружающей 

среды и биологических объектов» (Б1.О.29), будут полезными при освоении 

таких дисциплин и прохождении таких практик, как «Типология охотничьих 

угодий» (Б1.О.27), Общепрофессиональная практика (Б2.О.02(У)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 48 48 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение эссе - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация 36 36 

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой - - 

Зачет - - 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 4 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе в 

форме 

практи

Практи

ческие 

(семин

арские) 

в том 

числе в 

форме 

практи

Лабор

аторн

ые 

в том 

числе 

в 

форме 



 ческой 

подгот

овки 

заняти

я 

 

ческой 

подгот

овки 

занят

ия 

 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

раздел

ов и 

тем 

 

Раздел 1. Общие вопросы контроля и оценки состояния окружающей  

среды» 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. Виды 

мониторинга и пути его 

реализации 

2 - 6 - - - 16 

Тема 2. Система методов 

наблюдения 

и наземного обеспечения. 

Обратные связи и 

управления 

2 - 6 - - - 20 

Раздел 2. Методы и средства экологического контроля состояния окружающей 

среды 

Тема 3. Методы контроля. 

Биомониторинг в оценке 

качества среды 

2 - 6 - - - 10 

Тема 4. Экологический 

мониторинг океана и суши 
2 - 6 - - - 10 

Тема 5. Мониторинг 

радиационного 

загрязнения природной 

среды 

4 - 4 - - - 20 

Тема 6. Экологическое 

моделирование и 

прогнозирование 

4 - 4 - - - 20 

Итого по дисциплине 16  32 - - - 96 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение в дисциплину. Виды мониторинга и пути его реализации. 

Определение экологического мониторинга и его задачи. Общие 

представления о мониторинге окружающей среды. Научные основы 

экологического мониторинга. Виды мониторинга: глобальный, региональный, 

национальный, локальный, медико-экологический, биологический, 

радиационный. Мониторинг природных сред: воздушной, водной, почв. 

Фоновый мониторинг. Мониторинг загрязнения и источников загрязнения. 

Практическое занятие по теме "Основные положения экологического 

мониторинга". 

Тема 2 Система методов наблюдения и наземного обеспечения. Обратные 

связи и управления. Организация и структура мониторинга состояния 

окружающей среды. Средства реализации мониторинга: стационарные станции, 

передвижные посты, аэрокосмические системы, автоматизированные системы. 

Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг 



загрязнения биосферы. Национальный мониторинг Российской Федерации. 

Структура системы мониторинга антропогенных изменений природной среды. 

Обратные связи и управление.  

Тема 3 Методы контроля. Биомониторинг в оценке качества среды 

Формирование программ наблюдений. Приоритетные контролируемые 

параметры природной среды. Фоновое загрязнение окружающей среды.Типовая 

программа наблюдений. Рекомендации по выбору места размещения станций 

комплексного фонового мониторинга. Технические требования к станциям 

комплексного фонового мониторинга. Отбор проб природных объектов, 

предварительная подготовка, консервация и хранение. Отбор проб воздуха для 

определения химического состава атмосферных аэрозолей. Отбор проб 

атмосферных осадков. Отбор месячных проб атмосферных выпадений тяжелых 

металлов. Отбор проб снежного покрова. Отбор проб поверхностных и 

подземных вод. Отбор проб донных отложений. Отбор проб почвы. Отбор проб 

растительного материала. Отбор проб тканей животных. Оценка сопоставимости 

результатов наблюдений на сети фоновых станций. Оценка сопоставимости 

результатов наблюдений за загрязнением объектов природной среды. Формы 

представления данных. Банки данных. Контроль качества наблюдений. Единицы 

измерения. Методы слежения за процессами и явлениями в отдельных регионах 

или локальных участках, в зависимости от изменений в среде природного или 

антропогенного характера с помощью организмов-индикаторов. Характеристика 

организмов индикаторов и расширение выбора видов, используемых в качестве 

индикаторов состояния природной среды. Организация системы наблюдений, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 

антропогенных факторов. Обоснование проблемы противоречий в системе 

мониторинга на трансграничных территориях. Биомониторинг пресных вод.  

Тема 4 Экологический мониторинг океана и суши 

Составляющие экологического мониторинга океана. Выбор биологических 

объектов для наблюдения и контроля. Состояние Мирового океана. Морские 

экосистемы и некоторые проблемы устойчивого развития. Индикаторы 

устойчивого развития. Развитие ГИС морей России и отдельных районов 

Мирового океана. Определение ассимиляционной емкости морских экосистем. 

Практическое занятие по теме "Организация экологического мониторинга 

водных объектов в Российской Федерации". Программа фонового 

экологического мониторинга на базе биосферных заповедников. Абиотический и 

биотический мониторинг. Мониторинг состояния водных ресурсов 

(поверхностных и подземных вод). Показатели качества воды. Индикаторная 

оценка качества воды. Организация мониторинга атмосферы. Мониторинг 

почвенного покрова. Мониторинг состояния сельскохозяйственных земель. 

Мониторинг состояния геологической среды. Мониторинг состояния лесного 

фонда. Мониторинг состояния биологических ресурсов.  

Тема 5 Мониторинг радиационного загрязнения природной среды. 

Источники радиационного загрязнения природной среды. Естественные и 

техногенные уровни радиационного фона. Радиационно-дозиметрическая 

аппаратура. Определение гамма- и бета-излучения. Определение 

радионуклидного состава загрязнения. Единицы измерения. Системы 



радиационного мониторинга. Практическое занятие - доклад по теме "Источники 

радиационного загрязнения природной среды. Естественные и техногенные 

уровни радиационного фона". 

Тема 6 Экологическое моделирование и прогнозирование. 

Математические модели переноса вещества и прогнозирование локальной 

экологической обстановки. Химические и биохимические цепочки превращений. 

Использование программы мониторинга и его перспективы. Практическое 

занятие по теме " Картографические методы при проведении экологического 

мониторинга". 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

 «Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое 

знание учебного материала. Демонстрирует способность 

к полной самостоятельности (допускается консультации с 

Наименование 

разделов и/или тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Общие вопросы контроля и оценки состояния 

окружающей  

среды» 

экзамен 

Тема 1. Введение в дисциплину. Виды 

мониторинга и пути его реализации Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 2. Система методов наблюдения 

и наземного обеспечения. Обратные 

связи и управления 

Раздел 2. Методы и средства экологического контроля 

состояния окружающей среды 

Тема 4. Экологический мониторинг 

океана и суши 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Методы контроля. 

Биомониторинг в оценке качества среды 

Тема 5. Мониторинг радиационного 

загрязнения природной среды 

Тема 6. Экологическое 

моделирование и прогнозирование 



преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или нестандартных знаний 

в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения 

данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает 

свои мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

продвинутом уровне свидетельствует о высоких 

результатах освоения дисциплины 

 «Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, 

умений и навыков при решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Показывает систематический характер 

знаний учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить, как положительное 

и устойчиво закреплённое в практическом навыке 

 

«Удовлетвори-

тельно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Понимает и 

умеет определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, данным преподавателем 

(решение было показано преподавателем). В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее 

уровень недостаточно высок (пороговый уровень). 

Знаком с основной литературой, рекомендованной для 

изучения дисциплины. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетвор

ительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных понятий 

и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков 

при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В 



результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Ветеринарные экосистемы микроорганизмов / Н. В. Сахно, Ю. А. 

Ватников, А. Н. Шевченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — 

ISBN 978-5-507-44289-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/255671 (дата 

обращения: 19.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Медведский, В. А. Сельскохозяйственная экология / В. А. Медведский, 

Т. В. Медведская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. — 

ISBN 978-5-8114-9775-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198485 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Основы общей и ветеринарной экологии. Техногенные болезни 

животных : учебное пособие / Н. В. Сахно, О. В. Тимохин, Ю. А. Ватников [и 

др.] ; под общей редакцией Н. В. Сахно. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-4715-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207017. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные 

библиотеки), интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые 

системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с 

текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого 



материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, 

предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим 

доступа: http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим 

доступа: http://vidkormov.narod.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

1. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система 

управления учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2023, до 

31.07.2024; 

2. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2023; 

3. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition 

Enterprise (Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise 

Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный 

Band T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор 

КИС-1333- 2022 от 21.11.2023 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный 

6. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный 

модуль «Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 

30.11.2023 г. до 30.11.2024 г. 

7. ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. 

Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89532/ 

8. ИАС "СЕЛЭКС" - Мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. 

Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89531/ 

9. ИАС "СЕЛЭКС" - Овцы. Учебная версия. Договор 49/34 от 

01.02.2016 бессроч. Неогранич https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89530/ 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

https://reestr.minsvyaz.ru/re%20estr/89530/


конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) 

желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов 

(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но 

поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При 

подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал 

лекционных и лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной 

учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В 

частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений 

и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных работах, 

а также в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К 

оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить 

степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

и проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. Результат 

экзамена: По результатам экзамена выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для 



осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата: 

Гидромелиоративн

ый корпус, 110 кг 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 

62,2 м2. 

комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция 

горных пород, барограф, 

гидрограф, термометры, 

лабораторное 

оборудование для 

определения общих 

свойств грунтов, шкала 

Мооса, термограф, весы 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Гидромелиоративн

ый корпус, 110 кг. 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 

62,2 м2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций: комплект 

учебной мебели, доска 

меловая, оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция 

горных пород, барограф, 

гидрограф, термометры, 

лабораторное 

оборудование для 

определения общих 

свойств грунтов, шкала 

Мооса, термограф, весы 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации: 

Гидромелиоративн

ый корпус, 110 кг. 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33. 1 

этаж, комната 68, 

62,2 м2. 

комплект учебной 

мебели, доска меловая, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – стенды с 

наглядными пособиями, 

плакаты, коллекция 



горных пород, барограф, 

гидрограф, термометры, 

лабораторное 

оборудование для 

определения общих 

свойств грунтов, шкала 

Мооса, термограф, весы 

 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся: 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной 

мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины 

Формирование физической культуры личности путем применения 

специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, поддержание должного физического 

состояния  организма, совершенствование психофизических способностей, 

необходимых в будущей профессиональной и социальной деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- освоение практических основ физической культуры, спорта  и здорового 

образа жизни; 

- овладение средствами физической культуры и спорта для оптимизации 

физического здоровья, физической подготовленности, профилактики 

психофизического утомления и профессиональных заболеваний; 

-  освоение  и применение средств самоконтроля  за  самочувствием,  

физическим развитием и подготовленностью при выполнении физических 

нагрузок. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-7  Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Имеет 

представление о 

порядке поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Знать методы оценки физической и 

функциональной подготовки; 

средства и методы базовой, 

спортивной, оздоровительной, 

профессионально-прикладной 

физической культуры; 

основы планирования 

индивидуальных занятий по 

физической культуре и спорту 

различной целевой 

направленности.  

 

УК-7.2. Умеет 

применять на практике 

знания о порядке 

поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь контролировать воздействие 

занятий физической культурой и 

спортом на самочувствие, 

физическое развитие и 

подготовленность; осуществлять 

подбор физических упражнений и 

разрабатывать комплексы 

различной направленности для 

обеспечения: 

 - полноценной социальной 

деятельности; 



- психофизической подготовки к 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- снижения профессионального 

утомления 

УК-7.3. Владеет 

практическими 

навыками поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть методикой комплексной 

оценки физической и 

функциональной 

подготовленности; методикой 

организации и проведения 

комплексов физических 

упражнений различной 

направленности для обеспечения:   

- полноценной социальной 

деятельности; 

- психофизической подготовки к 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- снижения профессионального 

утомления. 
 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.01) 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана подготовки специалистов по направлению 06.03.01 Биология, 

профиль «Охотоведение » 

   
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Б1.О.10 Физическая культура 

и спорт 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная +      

Очная + + +    



Б1.В.12 Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту 

Очно-

заочная 
      

Заочная + + +    

Б2.О.01(У)  Ознакомительная 

практика 

Очная +      

Очно-

заочная 
      

Заочная  +     

 

      Для успешного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» (Б1.В.01) необходимо обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными при изучении дисциплин биология и физическая 

культура  в рамках учебной программы учреждений среднего и среднего 

профессионального образования. 

       В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (Б1.В.01), 

будут полезными при прохождении  практики «Ознакомительная практика» 

(Б2.О.01 (У)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), 

всего** 

328 64 64 64 64 32 40 

Лекционные занятия - - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки 
- 

- - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 328 64 64 64 64 32 40 

в том числе в форме практической 

подготовки 
- 

- - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки 
- 

- - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего** 
- 

- - - - - - 

Выполнение курсовой работы - - - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - - - 

Выполнение расчетно-графической 

работы 
- 

- - - - - - 



Выполнение реферата - - - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и 

тем 
- 

- - - - - - 

Промежуточная аттестация*** 0 - 0 - 0 - 0 

Экзамен - - - - - - - 

Зачет с оценкой - - - - - - - 

Зачет 0 - 0 - 0 - 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - - - - - - 

Общая трудоемкость 

часов 328 64 64 64 64 32 40 

зачетных 

единиц 

- - - - - - - 

 
 
 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

разд

елов 

и 

тем 

Лекци

онные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форм

е 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1. Введение в вид 

спорта «легкая атлетика».  

Входной контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

 

 

- 

 
- 6 - - - - 

Тема 2. Техника бега на 

короткие дистанции. 

- 
- 

6 
- - - 

- 

Тема 3. Техника бега на 

средние и длинные 

дистанции. 

- 

- 

6 

- - - 

- 

Тема 4. Техника 

спортивной ходьбы. 

- 
- 

6 - - - - 



Тема 5. Техника 

эстафетного бега. 

- 
- 

6 - - - - 

Тема 6. Техника прыжков в 

длину 

- 
- 

6 
- - - 

- 

Раздел 2. Акробатика. 

Тема 7. Введение в вид 

спорта «Акробатика» 

- - 
6 

- - - - 

Тема 8. Базовые элементы 

акробатики: перекаты, 

кувырки. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 9. Базовые элементы 

акробатики: равновесия. 
- - 6 - - - - 

Тема 10. Базовые элементы 

акробатики: прыжки. 

- - 6 - - - - 

Тема 11. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

- - 4 - - - - 

Раздел 3. Настольный теннис. 

Тема 12. Введение в вид 

спорта «Настольный 

теннис». 

- - 

6 

- - - - 

Тема 13. Обучение 

способам хватки ракетки 

(европейская, азиатская). 

Обучение стойкам 

теннисиста и 

перемещениям во время 

игры. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 14. Обучение  и 

совершенствование 

техники плоского удара. 

- - 

8 

- - - - 

Тема 15. Обучение  и 

совершенствование  

техники ударов срезка, 

подрезка слева и справа. 

- - 

8 

- - - - 

Тема 16. Обучение и 

совершенствование 

техники удара накат слева 

и справа. 

- - 

8 

- - - - 

Тема 17. Обучение и 

совершенствование 
- - 

8 
- - - - 



техники подачи подрезкой 

справа и слева. 

Раздел 4. Легкая атлетика. 

Тема 18. 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 19. 

Совершенствование 

техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

- - 

8 

- - - - 

Тема 20. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

- - 

6 

- - - - 

Раздел 5. Легкая атлетика. 

Тема 21. 

Совершенствование 

техники бега в различных 

вариациях. 

- - 

4 

- - - - 

Тема 22. Обучение  и 

совершенствование 

техники бега с высокого 

старта. 

- - 

4 

- - - - 

Тема 23. 

Совершенствование 

техники спортивной 

ходьбы. 

- - 

4 

- - - - 

Тема 24. 

Совершенствование 

техники прыжков в длину.  

- - 

4 

- - - - 

Раздел 6. Волейбол.  

Тема  25. Введение в вид 

спорта «волейбол».  
- - 

4 

 
- - - - 

Тема 26. Основные стойки, 

передвижения  и исходные 

положения волейболиста. 

- - 

4 

- - - - 

Тема 27. Обучение и 

совершенствование 

техники передачи мяча 

сверху двумя руками 

вперед. 

- - 

4 

- - - - 



Тема 28. Обучение и 

совершенствование 

техники приёма мяча снизу 

двумя руками. 

- - 

4 

- - - - 

Тема 29. Обучение и 

совершенствование 

техники подачи мяча. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 30. Обучение и 

совершенствование 

техники атакующего удара.  

- - 

6 

- - - - 

Тема 31. Обучение и 

совершенствование 

техники блокирования. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 32. Обучение и 

совершенствование 

системы игры в защите 

«углом вперёд», «углом 

назад».  

- - 

6 

- - - - 

Тема 33. Развитие общей 

физической и специальной 

подготовки волейболиста. 

- - 

6 

- - - - 

Тема 34. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

- - 

2 

- - - - 

Раздел 7. Атлетизм  

Тема 35. Введение в вид 

спорта «атлетизм».  

- - 4 - - - - 

Тема 36. Обучение и 

совершенствование 

техники выполнения 

упражнений с 

отягощением. 

- - 6 - - - - 

Тема 37. Обучение и 

совершенствование 

техники  выполнения 

упражнений для мышц рук. 

- - 6 - - - - 

Тема 38. Обучение и 

совершенствование 

техники приседа со 

штангой в различных 

вариациях.  

- - 6 - - - - 



Тема 39. Обучение и 

совершенствование 

техники становой тяги. 

- - 6 - - - - 

Тема 40. Обучение и 

совершенствование 

техники жима лежа с 

паузой. 

- - 6 - - - - 

Тема 41. Обучение и 

совершенствование 

техники дожима в 

положении лежа. 

- - 6 - - - - 

Раздел 8. Легкая атлетика   

Тема 42. 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

- - 6 - - - - 

Тема 43. 

Совершенствование 

техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

- - 6 - - - - 

Тема 44. 

Совершенствование 

техники прыжков в длину. 

- - 6 - - - - 

Тема 45. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

- - 6 - - - - 

Раздел 9. Легкая атлетика  

Тема 46. 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

- - 2 - - - - 

Тема  47. 

Совершенствование 

техники кроссового бега. 

- -  

2 

- - - - 

Тема  48. 

Совершенствование 

физических качеств.  

- - 2 - - - - 

Раздел 10. Борьба/фитнес   

Тема 49. Введение в вид 

спорта «борьба/фитнес».  

- - 2 - - - - 

Тема 50. Обучение и 

совершенствование: 

- - 4 - - - - 



перемещений в борцовской  

стойке /элементов 

классической аэробики 

(движение ногами). 

Тема 51. Обучение и 

совершенствование: 

упражнения «проход в 

ноги» и защиты от 

него/элементов 

классической аэробики  

(движения руками). 

- - 4 - - - - 

Тема 52. Обучение и 

совершенствование: 

разновидностей кувырков/ 

сочетания движений рук и 

ног в классической 

аэробике.  

- - 4 - - - - 

Тема 53. Обучение 

упражнению «борцовский 

мост»/ изучение комплекса 

классической аэробики. 

- - 4 - - - - 

Тема 54. 

Совершенствование 

упражнению «борцовский 

мост», упражнений борца 

для укрепления моста/ 

совершенствование 

комплекса классической 

аэробики. 

- - 2 - - - - 

Тема 55. 

Совершенствование 

физических качеств борца 

/обучение и 

совершенствование 

комплекса ОФП в фитнес 

аэробике. 

- - 2 - - - - 

Тема 56. «Круговая 

тренировка» на занятиях 

по борьбе / фитнес-

аэробике. 

- - 2 - - - - 

Тема 57. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

- - 2 - - - - 



функционального 

состояния. 

Раздел 11. Баскетбол 

Тема 58. Введение в вид 

спорта «баскетбол». 

- - 2 - - - - 

Тема 59. Обучение и 

совершенствование 

основных стоек, 

перемещений  и исходных 

положений баскетболиста. 

- - 2 - - - - 

Тема 60. Обучение и 

совершенствование 

техники ведения мяча. 

- - 4 - - - - 

Тема  61. Обучение и 

совершенствование 

техники разновидностей 

поворотов.  

- - 4 - - - - 

Тема  62. Обучение и 

совершенствование 

техники разновидностей 

остановок баскетболиста. 

- - 4 - - - - 

Тема  63. Обучение и 

совершенствование 

техники упражнений без 

предмета. 

- - 4 - - - - 

Тема 64. 

Совершенствование  

физических качеств 

баскетболиста. 

- - 2 - - - - 

Тема  65. Обучение и 

совершенствования 

техники выполнения ловли 

и передачи мяча одной, 

двумя руками. 

- - 2 - - - - 

Тема 66.  Обучение и 

совершенствования 

техники выполнения ОРУ с 

мячом в движении. 

- - 2 - - - - 

Тема  67. Обучение и 

совершенствования 

техники выполнения 

бросков. 

- - 2 - - - - 

Тема 68. Обучение и 

совершенствования 

техники и тактики игры.  

- - 
 

2 

- - - - 



Тема  69. Обучение и 

совершенствования 

передвижений в защите. 

- - 2 - - - - 

Раздел 12. Легкая атлетика 

Тема  70. 

Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. 

- - 2 - - - - 

Тема  71. 

Совершенствование 

техники кроссового бега. 

- - 

2 

- - - - 

Тема  72. 

Совершенствование  

физических качеств 

скоростных и скоростно-

силовых качеств, 

выносливости. 

- - 
 

2 
- - - - 

Тема  73. Контроль общей 

физической 

подготовленности, 

физического развития и 

функционального 

состояния. 

- - 2 - - - - 

Итого по дисциплине - - 328 - - - - 
 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в вид спорта «легкая атлетика».  

Исторические этапы развития  легкой атлетики.  Определение понятия «Легкая 

атлетика». Классификация видов легкой атлетики. 

Входной контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 2. Техника бега на короткие дистанции.  

Методы  развития быстроты у легкоатлетов. Значение старта и стартового разгона 

в беге на короткие дистанции. Правила соревнований в беге на короткие 

дистанции. 

Тема 3. Техника бега на средние и длинные дистанции.  

Методы  развития выносливости у легкоатлетов. Правила соревнований в беге на 

средние и длинные дистанции на стадионе и в легкоатлетическом манеже. 

Тема 4. Техника спортивной ходьбы.  

Правила соревнований по спортивной ходьбе. Ошибки  в технике при обучении 

спортивной ходьбы. Оборудование и подготовка мест проведения соревнований 

по спортивной ходьбе. 

Тема 5. Техника эстафетного бега. 

Классификация эстафетного бега. Правила соревнований в эстафетном беге на 

стадионе и в легкоатлетическом манеже. 



Тема 6. Техника прыжков в длину. 

Классификация прыжков в длину. Фазы прыжков в длину с разбега. 

Правила соревнований в прыжках в длину с разбега. 

Тема 7. Введение в вид спорта «Акробатика». 

Понятие акробатика.   Виды акробатики. Акробатические упражнения-элементы. 

Тема 8. Базовые элементы акробатики: перекаты, кувырки. 

Группировка с захватом ног. Перекаты назад в группировке. Кувырки вперед, 

назад, кувырок через плечо, кувырки вправо, влево. 

Тема 9. Базовые элементы акробатики: равновесия. 

Статические равновесия. Равновесия на обеих или одной ноге; на носках, на 

пятках, на колене, на голове и др. Равновесия с поднятым, отведенным, 

повернутым и т.п. свободным звеном тела. 

Тема 10. Базовые элементы акробатики: прыжки. 

Виды прыжков. Прыжки на двух ногах, на одной ноге. Прыжки с поворотами и 

без поворотов. Прыжки ноги вместе, ноги врозь. Прыжок согнув ноги, прыжки со 

сменой ног. Прыжковые комбинации.  

Тема 11. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 12. Введение в вид спорта «Настольный теннис».  

Краткая история развития настольного тенниса. Техника безопасности в зале для 

игры в настольный теннис. Оборудование для игры в настольный теннис 

(площадка, размеры и разметка стола, цвет стола, сетка). Форма (одежда) для игры 

в настольный теннис. Основные правила игры в настольный теннис. 

Тема 13. Обучение способам хватки ракетки (европейская, азиатская). Обучение 

стойкам теннисиста и перемещениям во время игры.  

Ракетка (сэндвич, шипы). Отличие ракетки для игры горизонтальной и 

вертикальной хваткой.  Стойки теннисиста, применяемые шаги и перемещения во 

время игры. 

Тема 14. Обучение  и совершенствование техники плоского удара. 

Плоский удар. Краткая характеристика плоского удара. Применение плоского 

удара. 

Тема 15. Обучение  и совершенствование  техники ударов срезка, подрезка слева 

и справа. 

  Краткая характеристика ударов срезка, подрезка слева и справа. Техника 

выполнения   ударов срезка, подрезка слева и справа. Применение ударов в игре. 

Тема 16. Обучение и совершенствование техники удара накат слева и справа. 

  Краткая характеристика удара накат слева и справа.  Техника выполнения 

ударов.  

  Применение ударов в игре. 

Тема 17. Обучение и совершенствование техники подачи подрезкой справа и 

слева. 

Краткая характеристика подачи - подрезка слева и справа. Техника выполнения   

подачи - подрезка слева и справа. Применение подачи в игре. 

Тема 18. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 



Бег по прямой  60 м. Бег с ускорением   60 м. Бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку 30 м. Бег с отведением бедра назад и 

захлестыванием голени 30 м. Бег прыжковыми шагами 60 м. 

Тема 19. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Равномерный бег. 

Бег на средние дистанции: - бег на 600 м; - бег на 800 м. Бег по виражу с различной 

скоростью. Бег при входе в поворот. Бег при выходе с поворота. Равномерный бег 

со средней скоростью 400 м. Бег 2000 м, 3000 м.    

Тема 20. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 21. Совершенствование техники бега в различных вариациях. 

Бег с ускорением и загребающей постановкой ноги на дорожку. Бег с высоким 

подниманием бедра. Семенящий бег. Бег  с отведением бедра назад и 

захлестыванием голени. Бег прыжковыми шагами. 

Тема 22. Обучение  и совершенствование техники бега с высокого старта. 

Бег с невысокой скоростью по стадиону. Бег по стадиону с ускорением по прямой 

и замедлением на вираже. Бег со средней скоростью. Бег по повороту беговой 

дорожки с различной скоростью. Бег  при входе в поворот и при выходе с 

поворота.  

Набегание на финиш при различном положении туловища. Бег с разной 

скоростью: средняя; субмаксимальная; максимальная. 

Тема 23. Совершенствование техники спортивной ходьбы.  

Медленная ходьба. Ходьба медленная и ускоренная на отрезках 50-60 м. Ходьба 

медленная и ускоренная на отрезках 100-120 м. Ходьба ускоренная на отрезках 

150-200 м.  

Тема 24. Совершенствование техники прыжков в длину. 

Техника прыжков в длину с места, «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». 

Имитация маховых движений и отталкивания. Прыжки в длину с места в яму с 

песком.  

Тема 25. Введение в вид спорта «волейбол».  

История возникновения и развития волейбола. Официальные правила игры. FIVB. 

Подсчет очков в волейболе. Техника и тактика игры в волейбол. 

Тема 26. Основные стойки, передвижения и исходные положения волейболиста. 

Стойка для выполнения атакующего удара или блокирования. Стойка для приёма 

подачи. Стойка для приёма мяча от атакующего удара или отскочившего от блока, 

Исходное положение для приёма мяча сверху двумя руками. Исходное положение 

для приёма мяча снизу двумя руками. Исходное положение для блокирования. 

Тема 27. Обучение и совершенствование техники передачи мяча сверху двумя 

руками вперед. 

Передача сверху двумя руками вперед, над собой, назад. 

Тема 28. Обучение и совершенствование техники приёма мяча снизу двумя 

руками. 

Приём мяча снизу двумя руками: приём подачи, приём в защите и приём передачу 

для атакующего удара. 

Тема 29. Обучение и совершенствование техники подачи мяча.  



Подача мяча: нижняя прямая подача; верхняя прямая подача. 

Тема 30. Обучение и совершенствование техники атакующего удара.  

Атакующий удар: прямой атакующий удар; разбег; прыжок; удар по мячу; 

приземление. 

Тема 31. Обучение и совершенствование техники блокирования. 

Виды блокирования. Техника и тактика блокирования.  

Тема 32. Обучение и совершенствование системы игры в защите «углом вперёд», 

«углом назад». 

Система игры в защите «углом вперёд», «углом назад». Моделирование игровой 

ситуации и выполнение технических действий. 

Тема 33. Развитие общей физической и специальной подготовки волейболиста. 

Развитие общей физической и специальной подготовки волейболиста. 

Упражнения для развития: быстроты простой двигательной реакции 

волейболиста; скоростной выносливости; прыгучести (взрывной силы); гибкости. 

Комбинированная «круговая тренировка» на занятиях по волейболу. Упражнения 

для укрепления мышц и связок голеностопного сустава и стопы. 

Тема 34. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 35. Введение в вид спорта «атлетизм».  

  Краткая история возникновения и развития атлетизма. Возрастные ограничения 

в  

атлетизме. Пауэрлифтинг как вид спорта. Оборудование, основные правила.       

Техника безопасности при занятии пауэрлифтингом. 

Тема 36. Обучение и совершенствование техники выполнения упражнений с 

отягощением. 

Основы выполнения упражнений с отягощениями. Техника выполнения  

упражнений.  Оптимальные и рациональные движения. Техника безопасности 

при выполнении упражнений в силовой тренировке при работе с отягощениями. 

Выбор веса отягощения и других параметров тренировки. 

Тема 37. Обучение и совершенствование техники выполнений упражнений для 

мышц пояса верхних конечностей. 

Упражнение для трицепсов - «французский жим», бицепсов с упором в колено. 

Техника выполнения простых базовых упражнений для мышц пояса верхних 

конечностей. 

Тема 38. Обучение и совершенствование техники приседа со штангой в 

различных вариациях. 

Техника приседа со штангой на груди. Техника приседа со штангой на спине. 

Техника приседа со штангой с паузой. 

Тема 39. Обучение и совершенствование техники становой тяги. 

Виды становой тяги. Становая тяга в различных видах спорта. 

Классическая становая тяга. Хват грифа. Техника выполнения становой тяги. 

Тема 40. Обучение и совершенствование техники жима лежа с паузой. 

Техника жима лежа с паузой. Жим лежа с паузой на груди. Жим лежа с паузой на 

заданном расстоянии. 



Тема 41. Обучение и совершенствование техники дожима в положении лежа. 

Техника дожима в положении лежа. Дожим лежа с использованием различного 

инвентаря. 

Тема 42. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Бег по прямой  60 м. Бег с ускорением   60 м. Бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку 30 м. Бег с отведением бедра назад и 

захлестыванием голени 30 м. Бег прыжковыми шагами 60 м. 

Тема 43. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Бег на средние дистанции: - бег на 600 м; - бег на 800 м. Бег по виражу с различной 

скоростью. Бег при входе в поворот. Бег при выходе с поворота. Равномерный бег 

со средней скоростью 400 м. Бег 2000 м, 3000 м.    

Тема 44. Совершенствование техники прыжков в длину. 

Техника прыжков в длину с места, «согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы». 

Имитация маховых движений и отталкивания. Прыжки в длину с места в яму с 

песком и с разбега. 

Тема 45. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 46. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Бег по прямой  60 м. Бег с ускорением   60 м. Бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку 30 м. Бег с отведением бедра назад и 

захлестыванием голени 30 м. Бег прыжковыми шагами 60 м. 

Тема  47. Совершенствование техники кроссового бега. 

Техника кроссового бега. Кроссовый бег по пересеченной местности 2000 м., 3000 

м. 

Тема  48. Совершенствование физических качеств скоростных и скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

Упражнения на развитие силовых, скоростных, скоростно-силовых способностей, 

ловкости, гибкости, выносливости. 

Тема  49. Введение в вид спорта «борьба/фитнес».  

Исторические предпосылки развития борьбы. Основные отличия греко-римской 

борьбы от вольной. Основные отличия борьбы самбо от дзюдо. 

Основные технические элементы в борьбе. Техника безопасности на занятиях 

борьбой. /Исторические предпосылки развития фитнес-аэробики. Основные 

понятия фитнес – аэробики. Сочетание движений рук и ног. Классическая 

аэробика. Степ-аэробика. Техника безопасности на занятиях фитнес-аэробикой.     

Тема   50. Обучение и совершенствование: перемещений в борцовской стойке/ 

элементов классической аэробики (движение ногами).  

Основные виды перемещений в борьбе: разворот или принятие положения тела 

под углом к атаке противника, шаг, подшаг, отшаг, шаг с подшагом, подскок, 

отскок, прыжок и другие. / Движения ногами в фитнес-аэробике: March, 

Open step, Step touch, Heel touch, Leg curl, Toe touch, Grepewine, V-step. 

Выполнение под музыкальное сопровождение. 

Тема 51. Обучение и совершенствование: 

упражнения «проход в ноги» и защиты от него/элементов классической аэробики  

(движения руками). 



Техника упражнения «проход в ноги» и защита от него.  Имитация прохода в ноги 

в борцовской стойке:  на правую ногу;  на левую ногу.  Отброс ног назад.  Отброс 

ног в сторону.  Отброс-проход. / Техника движений рук в фитнес-аэробике. 

Основные позиции рук. Координирование  движений рук. 

Тема 52. Обучение и совершенствование: разновидностей кувырков/ сочетания 

движений рук и ног в классической аэробике.  

Техника кувырков. Группировка с захватом ног. Перекаты назад в группировке. 

Кувырки вперед, назад, кувырок через плечо, кувырки вправо, влево. / Сочетания 

движений рук и ног в классической аэробике. Связки элементов в классической 

аэробике. Выполнение под музыкальное сопровождение. 

Тема 53. Обучение упражнению «борцовский мост» / изучение комплекса 

классической аэробики. 

Упражнения для развития силы борца. Упражнения для обучения «борцовскому 

мосту». / Упражнения первой части комплекса классической аэробики. 

Выполнение без музыкального сопровождения. 

Тема 54. Совершенствование упражнения «борцовский мост» / 

совершенствование  комплекса  классической аэробики. 

Упражнений для укрепления  «борцовского моста» / совершенствование  

комплекса  классической аэробики под музыкальное сопровождение. 

Тема 55. Совершенствование  физических качеств борца / обучение и 

совершенствование комплекса ОФП в фитнес аэробике. 

 Упражнения для развития гибкости, силы, «взрывной силы», выносливости 

борца. Упражнения для укрепления мышц и связок голеностопного сустава и 

стопы / комплекс ОФП в фитнес аэробике для развития и коррекции осанки, для 

развития пояса нижних и верхних конечностей, мышц брюшного пресса. 

Выполнение комплекса под музыкальное сопровождение.  

Тема  56. «Круговая тренировка» на занятиях по борьбе / фитнес-аэробике. 

 Примерный комплекс комбинированной «круговой тренировки» на занятиях по 

борьбе / примерный комплекс комбинированной «круговой тренировки» на 

занятиях по фитнес-аэробике. 

Тема 57. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 

Тема 58. Введение в вид спорта «баскетбол». 

Исторические предпосылки развития баскетбола. FIBA. Правила в баскетболе. 

Техника и тактика игры в баскетбол. 

Тема 59. Обучение и совершенствование основных стоек, перемещений  и 

исходных положений баскетболиста. 

Виды стоек баскетболиста. Виды перемещений. Виды исходных положений.  

Тема 60. Обучение и совершенствование техники ведения мяча.  

Техника ведения мяча месте; на месте попеременно правой и левой рукой. 

Техника ведения мяча в движении: сбоку-справа-спереди правой рукой. 

Тема  61. Обучение и совершенствование техники разновидностей поворотов. 

Техника поворотов вперед и назад на месте с собственным подсчетом; на месте в 

целом с собственным подсчетом; на месте с освобождением от опеки условного 

(пассивного) защитника. Техника поворотов на месте с последующим переходом 

в движение заданным способом. 



Тема  62. Обучение и совершенствование техники разновидностей остановок 

баскетболиста. 

Остановки баскетболиста: имитация шагов остановки с места;  удлиненный шаг – 

прыжок сзадистоящей ноги с приходом на всю стопу; чередование 

разновидностей остановки двумя шагами в ситуативных условиях. 

Тема  63. Обучение и совершенствование техники упражнений без предмета. 

Техника упражнений без предмета в баскетболе. Виды упражнений: прыжки 

вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу; передвижение 

приставными шагами; передвижения с разной скоростью; в одном и в разных 

направлениям; передвижение в стойке баскетболиста; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в один шаг после ускорения; остановка в два шага после 

ускорения; повороты на месте, повороты в движении; имитация защитных 

действий против игрока нападения; имитация действий атаки против игрока 

защиты. 

Тема 64. Совершенствование физических качеств баскетболиста. 

Упражнения для развития простой двигательной реакции баскетболиста, 

скоростной выносливости, для развития стартовой скорости, прыгучести 

(взрывной силы). Упражнения для укрепления мышц и связок голеностопного 

сустава и стопы. 

Тема 65. Обучение и совершенствования техники выполнения ловли и передачи 

мяча одной, двумя руками. 

Ведение мяча одной рукой и попеременно правой и левой руками, ведение за 

спиной, перед собой. Передачи мяча одной и двумя руками от груди и из-за 

головы. 

Тема 68. Обучение и совершенствования техники и тактики игры.  

Техника упражнений без мяча. Техника упражнений с мячом. Основы тактики 

игры. 

Учебная игра.  

Тема 69. Обучение и совершенствования передвижений в защите. 

Перемещение в защитной стойке по диагонали назад. Перемещение в защите 

бегом. Перемещение небольшими шагами в одну и другую стороны. 

Тема 70. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

Бег по прямой 60 м. Бег с ускорением   60 м. Бег с высоким подниманием бедра и 

загребающей постановкой ноги на дорожку 30 м. Бег с отведением бедра назад и 

захлестыванием голени 30 м. Бег прыжковыми шагами 60 м. 

Тема 71. Совершенствование техники кроссового бега. 

Техника кроссового бега. Кроссовый бег по пересеченной местности 2000 м., 3000 

м. 

Тема 72. Совершенствование физических качеств скоростных и скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

Упражнения для развития силы, выносливости, «взрывной силы», скоростно-

силовых качеств. Упражнения для укрепления мышц и связок голеностопного 

сустава и стопы.  Комплекс ОФП.  

Тема 73. Контроль общей физической подготовленности, физического развития и 

функционального состояния. 



 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины  

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Зачет  

 

Тема 1. Введение в вид спорта «легкая 

атлетика». Входной контроль общей 

физической подготовленности, 

физического развития и 

функционального состояния. 

тестирование 

Тема 2. Техника бега на короткие 

дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 3. Техника бега на средние и 

длинные дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 4. Техника спортивной ходьбы. Нормативы по 

виду спорта 

Тема 5. Техника эстафетного бега. Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 2. Акробатика. 

Тема 7. Введение в вид спорта 

«Акробатика» 
тестирование 

Тема 8. Базовые элементы акробатики: 

перекаты, кувырки. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 9. Базовые элементы акробатики: 

равновесия. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 10. Базовые элементы акробатики: 

прыжки. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 11. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

Раздел 3. Настольный теннис. 

Тема 12. Введение в вид спорта 

«Настольный теннис». 
тестирование 

Тема 13. Обучение способам хватки 

ракетки (европейская, азиатская). 

Обучение стойкам теннисиста и 

перемещениям во время игры. 

Нормативы по 

виду спорта 



Тема 14. Обучение  и 

совершенствование техники плоского 

удара. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 15. Обучение  и 

совершенствование  техники ударов 

срезка, подрезка слева и справа. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 16. Обучение и 

совершенствование техники удара 

накат слева и справа. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 17. Обучение и 

совершенствование техники подачи 

подрезкой справа и слева. 

Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 4. Легкая атлетика. 

Тема 18. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 19. Совершенствование техники 

бега на средние и длинные дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 20. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

Раздел 5. Легкая атлетика. 

Тема 21. Совершенствование техники 

бега в различных вариациях. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 22. Обучение  и 

совершенствование техники бега с 

высокого старта. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 23. Совершенствование техники 

спортивной ходьбы. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 24. Совершенствование техники 

прыжков в длину.  

Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 6. Волейбол. 

Тема 25. Введение в вид спорта 

«волейбол».  
тестирование 

Тема 26. Основные стойки, 

передвижения  и исходные положения 

волейболиста. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 27. Обучение и 

совершенствование техники передачи 

мяча сверху двумя руками вперед. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 28. Обучение и 

совершенствование техники приёма 

мяча снизу двумя руками. 

Нормативы по 

виду спорта 



Тема 29. Обучение и 

совершенствование техники подачи 

мяча. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 30. Обучение и 

совершенствование техники 

атакующего удара.  

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 31. Обучение и 

совершенствование техники 

блокирования. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 32. Обучение и 

совершенствование системы игры в 

защите «углом вперёд», «углом назад».  

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 33. Развитие общей физической и 

специальной подготовки волейболиста. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 34. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

Раздел 7. Атлетизм  

Тема 35. Введение в вид спорта 

«атлетизм».  
тестирование 

Тема 36. Обучение и 

совершенствование техники 

выполнения упражнений с 

отягощением. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 37. Обучение и 

совершенствование техники  

выполнения упражнений для мышц 

рук. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 38. Обучение и 

совершенствование техники приседа со 

штангой в различных вариациях.  

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 39. Обучение и 

совершенствование техники становой 

тяги. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 40. Обучение и 

совершенствование техники жима лежа 

с паузой. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 41. Обучение и 

совершенствование техники дожима в 

положении лежа. 

Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 8. Легкая атлетика. 

Тема 42. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 



Тема 43. Совершенствование техники 

бега на средние и длинные дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 44. Совершенствование техники 

прыжков в длину. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 45. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

Раздел 9. Легкая атлетика. 

Тема 46. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 47. Совершенствование техники 

кроссового бега. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 48. Совершенствование 

физических качеств.  

Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 10. Борьба/фитнес.   

Тема 49. Введение в вид спорта 

«борьба/фитнес». 
тестирование 

Тема 50. Обучение и 

совершенствование: 

перемещений в борцовской  стойке 

/элементов классической аэробики 

(движение ногами). 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 51. Обучение и 

совершенствование: 

упражнения «проход в ноги» и защиты 

от него/элементов классической 

аэробики  (движения руками). 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 52. Обучение и 

совершенствование: 

разновидностей кувырков/ сочетания 

движений рук и ног в классической 

аэробике. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 53. Обучение упражнению 

«борцовский мост»/ изучение 

комплекса классической аэробики. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 54. Совершенствование 

упражнению «борцовский мост», 

упражнений борца для укрепления 

моста/ совершенствование комплекса 

классической аэробики. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 55. Совершенствование 

физических качеств борца /обучение и 

совершенствование комплекса ОФП в 

фитнес аэробике. 

Нормативы по 

виду спорта 



Тема 56. «Круговая тренировка» на 

занятиях по борьбе / фитнесу. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 57. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

Раздел 11. Баскетбол. 

Тема 58. Введение в вид спорта 

«баскетбол». 
тестирование 

Тема 59. Обучение и 

совершенствование основных стоек, 

перемещений  и исходных положений 

баскетболиста. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 60. Обучение и 

совершенствование техники ведения 

мяча. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 61. Обучение и 

совершенствование техники 

разновидностей поворотов.  

Нормативы по 

виду спорта 

Тема  62. Обучение и 

совершенствование техники 

разновидностей остановок 

баскетболиста. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 63. Обучение и 

совершенствование техники 

упражнений без предмета. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 64. Совершенствование  

физических качеств баскетболиста. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема  65. Обучение и 

совершенствования техники 

выполнения ловли и передачи мяча 

одной, двумя руками. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 66.  Обучение и 

совершенствования техники 

выполнения ОРУ с мячом в движении. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема  67. Обучение и 

совершенствования техники 

выполнения бросков. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 68. Обучение и 

совершенствования техники и тактики 

игры.  

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 69. Обучение и 

совершенствования передвижений в 

защите. 

Нормативы по 

виду спорта 

Раздел 12. Легкая атлетика. 



Тема 70. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 71. Совершенствование техники 

кроссового бега. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 72. Совершенствование  

физических качеств скоростных и 

скоростно-силовых качеств, 

выносливости. 

Нормативы по 

виду спорта 

Тема 73. Контроль общей физической 

подготовленности, физического 

развития и функционального 

состояния. 

Контрольные 

нормативы 

 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины  

(заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Зачет  

 

Тема 1. Введение в вид спорта «легкая 

атлетика». 

Тестирование/ 

реферат 

Тема 2. Техника бега на короткие 

дистанции. Отчет  

самоконтроля 

СФП 
(легкая  

атлетика)  

Тема 3. Техника бега на средние и 

длинные дистанции. 

Тема 4. Техника спортивной ходьбы. 

Тема 5. Техника эстафетного бега. 

Раздел 2. Акробатика. 

Тема 7. Введение в вид спорта 

«Акробатика» 

Тестирование/ 

реферат 

Тема 8. Базовые элементы акробатики: 

перекаты, кувырки. 

Конспект  

занятия 

Тема 9. Базовые элементы акробатики: 

равновесия. 

Тема 10. Базовые элементы акробатики: 

прыжки. 

Тема 11. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

Отчет  

самоконтроля 
ОФП/СФП 

 (акробатика) 

Раздел 3. Настольный теннис. 



Тема 12. Введение в вид спорта 

«Настольный теннис». 

Тестирование/ 

реферат 

Тема 13. Обучение способам хватки 

ракетки (европейская, азиатская). 

Обучение стойкам теннисиста и 

перемещениям во время игры. 

Конспект  

занятия 

Тема 14. Обучение  и совершенствование 

техники плоского удара. 

Тема 15. Обучение  и совершенствование  

техники ударов срезка, подрезка слева и 

справа. 

Тема 16. Обучение и совершенствование 

техники удара накат слева и справа. 

Тема 17. Обучение и совершенствование 

техники подачи подрезкой справа и слева. 

Раздел 4. Легкая атлетика. 

Тема 18. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 
Отчет  

самоконтроля 

ОФП/СФП 

(н/теннис) 

Тема 19. Совершенствование техники 

бега на средние и длинные дистанции. 

Тема 20. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

Раздел 5. Легкая атлетика. 

Тема 21. Совершенствование техники 

бега в различных вариациях. Отчет  

самоконтроля  

СФП 

(легкая  

атлетика) 

 

Тема 22. Обучение  и совершенствование 

техники бега с высокого старта. 

Тема 23. Совершенствование техники 

спортивной ходьбы. 

Тема 24. Совершенствование техники 

прыжков в длину.  

Раздел 6. Волейбол. 

Тема 25. Введение в вид спорта 

«волейбол».  

Тестирование/ 

реферат 

Тема 26. Основные стойки, передвижения  

и исходные положения волейболиста. 

Конспект  

занятия 

Тема 27. Обучение и совершенствование 

техники передачи мяча сверху двумя 

руками вперед. 

Тема 28. Обучение и совершенствование 

техники приёма мяча снизу двумя руками. 

Тема 29. Обучение и совершенствование 

техники подачи мяча. 



Тема 30. Обучение и совершенствование 

техники атакующего удара.  

Тема 31. Обучение и совершенствование 

техники блокирования. 

Тема 32. Обучение и совершенствование 

системы игры в защите «углом вперёд», 

«углом назад».  

Тема 33. Развитие общей физической и 

специальной подготовки волейболиста. 

Тема 34. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

Отчет  

самоконтроля 

ОФП/СФП  

(волейбол) 

Раздел 7. Атлетизм  

Тема 35. Введение в вид спорта 

«атлетизм».  

Тестирование/ 

реферат 

Тема 36. Обучение и совершенствование 

техники выполнения упражнений с 

отягощением. 

Конспект  

занятия  

 

Тема 37. Обучение и совершенствование 

техники  выполнения упражнений для 

мышц рук. 

Тема 38. Обучение и совершенствование 

техники приседа со штангой в различных 

вариациях.  

Тема 39. Обучение и совершенствование 

техники становой тяги. 

Тема 40. Обучение и совершенствование 

техники жима лежа с паузой. 

Тема 41. Обучение и совершенствование 

техники дожима в положении лежа. 

Раздел 8. Легкая атлетика. 

Тема 42. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

Отчет  

самоконтроля 

ОФП/СФП  

 (атлетизм) 

Тема 43. Совершенствование техники 

бега на средние и длинные дистанции. 

Тема 44. Совершенствование техники 

прыжков в длину. 

Тема 45. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

Раздел 9. Легкая атлетика. 

Тема 46. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 
Отчет  



Тема 47. Совершенствование техники 

кроссового бега. 

самоконтроля  

СФП 

(легкая  

атлетика) 

 

Тема 48. Совершенствование физических 

качеств.  

Раздел 10. Борьба/фитнес.   

Тема 49. Введение в вид спорта 

«борьба/фитнес». 

Тестирование/ре

ферат 

Тема 50. Обучение и совершенствование: 

перемещений в борцовской  стойке 

/элементов классической аэробики 

(движение ногами). 

Конспект  

занятия  

 

Тема 51. Обучение и совершенствование: 

упражнения «проход в ноги» и защиты от 

него/элементов классической аэробики  

(движения руками). 

Тема 52. Обучение и совершенствование: 

разновидностей кувырков/ сочетания 

движений рук и ног в классической 

аэробике. 

Тема 53. Обучение упражнению 

«борцовский мост»/ изучение комплекса 

классической аэробики. 

Тема 54. Совершенствование 

упражнению «борцовский мост», 

упражнений борца для укрепления моста/ 

совершенствование комплекса 

классической аэробики. 

Тема 55. Совершенствование физических 

качеств борца /обучение и 

совершенствование комплекса ОФП в 

фитнес аэробике. 

Тема 56. «Круговая тренировка» на 

занятиях по борьбе / фитнесу. 

Тема 57. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

Отчет  

самоконтроля 

ОФП/СФП 

(борьба/фитнес) 

Раздел 11. Баскетбол. 

Тема 58. Введение в вид спорта 

«баскетбол». 

Тестирование/ 

реферат 

Тема 59. Обучение и совершенствование 

основных стоек, перемещений  и 

исходных положений баскетболиста. 

 

 

 



Тема 60. Обучение и совершенствование 

техники ведения мяча. 

 

 

 

 

 

Конспект  

занятия  

 

Тема 61. Обучение и совершенствование 

техники разновидностей поворотов.  

Тема  62. Обучение и совершенствование 

техники разновидностей остановок 

баскетболиста. 

Тема 63. Обучение и совершенствование 

техники упражнений без предмета. 

Тема 64. Совершенствование  физических 

качеств баскетболиста. 

Тема  65. Обучение и совершенствования 

техники выполнения ловли и передачи 

мяча одной, двумя руками. 

Тема 66.  Обучение и совершенствования 

техники выполнения ОРУ с мячом в 

движении. 

Тема  67. Обучение и совершенствования 

техники выполнения бросков. 

Тема 68. Обучение и совершенствования 

техники и тактики игры.  

Тема 69. Обучение и совершенствования 

передвижений в защите. 

Раздел 12. Легкая атлетика. 

Тема 70. Совершенствование техники 

бега на короткие дистанции. 

 

Отчет  

самоконтроля 

ОФП/СФП 

(баскетбол) 

Тема 71. Совершенствование техники 

кроссового бега. 

Тема 72. Совершенствование  физических 

качеств скоростных и скоростно-силовых 

качеств, выносливости. 

Тема 73. Контроль общей физической 

подготовленности, физического развития 

и функционального состояния. 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет  

«Зачтено» 

Обучающийся дал от 61 до 100 % правильных ответов 

на тестовые задания. В результате обучающийся 

обнаруживает сформированные и систематические 

знания, успешное и систематическое умение 



использовать полученные знания, успешное и 

систематическое применение навыков. Это 

подтверждает высокий (продвинутый) уровень 

достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

«Не зачтено» 

Обучающийся дал менее 61 % правильных ответов на 

тестовые задания. В результате обучающийся 

обнаруживает фрагментарные знания (отсутствие 

знаний), фрагментарное умение использовать 

полученные знания (отсутствие умений), 

фрагментарное применение навыков (отсутствие 

навыков). Это подтверждает отсутствие планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 1. Рабочая тетрадь по физической культуре / Т. Н. Власова, В. А. Кудинова, Е. А. 

Ряховская, Т. Н. Козлова; Волгоградский государственный аграрный университет. 

- Изд. 5-е, перераб. - Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2020. - 64 с. –  

URL: http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101333 .  

  4. Терминология физических упражнений. Правила составления комплексов: 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Власова, Т. Н. Козлова, А. А. Бондарь; 

Волгоградский государственный аграрный университет. - Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2019. - 76 с. : [ил.]. - ISBN 978-5-4479-0216-2 : 59,85. -   

URL: http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100326 . 

   5. Власова,  Т.Н.  Краткий теоретический курс по видам спорта и системам 

физических упражнений: учебное пособие / Т. Н. Власова [и др.] ; под общ. ред. 

Т. Н. Власовой; Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации, 

Департамент научно-технологической политики и образования,  Волгоградский 

государственный аграрный университет.  - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. 

- 112 с. –  

URL:  http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18277 . 

6. Власова, Т.Н. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (волейбол): учебно-

методическое пособие / Т.Н. Власова, Т.Н. Козлова, А.В. Чернецов, Л.И. Зуб. – 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград ГАУ, 2021. – 96с.  

7.Власова, Т.Н. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (настольный теннис): 

учебно-методическое пособие / Т.Н. Власова, Т.Н. Козлова, Л.И. Зуб. – Волгоград: 

ФГБОУ ВО Волгоград ГАУ, 2021. – 80с. 

http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/101333
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100326
http://lib.volgau.com/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18277


8.Власова, Т.Н. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (фитнес): учебно-

методическое пособие / Т.Н. Власова, Т.Н. Козлова, О.С. Навальная, Е.А. 

Пажаева. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград ГАУ, 2022. – 124 с.  

9.Власова, Т.Н. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (баскетбол): учебно-

методическое пособие / Т.Н. Власова, Т.Н. Козлова, Н.А. Линева, С.Ю. Линев, 

О.С. Навальная – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград ГАУ, 2022. – 92 с.  

10.Власова, Т.Н. Методическое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» (борьба): учебно-

методическое пособие / Т.Н. Власова, Т.Н. Козлова,В.С. Дьяконов, Е.А. Пажаева. 

– Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоград ГАУ, 2022. – 88 с.  

11.Власова Т.Н., Навальная О.С. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту». – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2023, 16 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

      1. Министерство спорта Российской Федерации. – Режим доступа:  

https://minsport.gov.ru 

      2. Библиотечно-информационные ресурсы. Волгоградская государственная 

академия физической культуры. – Режим доступа: 

https://www.vgafk.ru/local/library-resources.php   

      3. Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области. – Режим 

доступа: https://sport.volgograd.ru/   

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

      Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

    1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

    2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, справочники, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, 

презентации). 

    Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем:  

21. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

22. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

23. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

https://minsport.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://www.vgafk.ru/local/library-resources.php
https://sport.volgograd.ru/


24. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

10. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся 

доклад (сообщение) и тестирование. 



Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не 

зачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес  

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

001 ГК -

Универсальный 

спортивный зал  

400002, 

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

пр. 

Университетский, 26 

мяч гимнастический-10 шт, мяч 

баскетбольный-4 шт, мяч волейбольный 

– 4 шт, степ-платформа-10 шт., ракетка 

бадминтонная-20 шт., гантели 

виниловые-20 шт., скакалка-20 шт. 

2  

004 ГК - 

Тренажерный зал  

 

  

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

тренажер – рычаж. д/мышц плеч – 1 шт., 

стойка для блинов – 1 шт., станок для 

жима лежа – 1 шт., станок для жима сидя 

– 2 шт.)., скамья для жима лежа – 1шт., 

наклонная скамья для пресса – 1шт., 

рама для приседания жима штанги ПС 61 

– 1шт., гриф Г-8W-образный-1шт., гриф 

для пауэрлифтинга. 

3 

6 СК – зал 

баскетбола 

  

 

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

мяч баскетбольный – 5 шт., табло 

электронное – 1 шт., фермы 

баскетбольные – 2 шт., щит 

баскетбольный – 2 шт., стойки 

баскетбольные – 2шт., скалодром. 

4 

5 СК -Зал борьбы 400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

покрывало борцовское – 1 шт., скамейка 

гимнастическая – 2 шт., брусья – 1 шт., 

канат для лазания – 1 шт.,  

гимнастическая стенка – 6 шт., полка 

книжная – 1 шт., чучело – 5 шт., груша 

боксерская – 1 шт., зеркала – 15 шт.). 

5 

10 СК - Зал 

фитнеса  

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

тренажер «Степ» - 15 шт., сейф – 1 шт., 

скакалки гимнастические – 10 шт.,  

музыкальный центр – 1 шт., мат 

гимнастический – 1 шт., зеркала – 10 шт., 

скамейка гимнастическая – 1шт., 

гантели виниловые – 20 шт., 

6 

4 СК -

Тренажерный зал  

 

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

велотренажер – 1 шт., блин к штанге – 

25 шт., штанга – 3 шт., гимнастическая 

стенка – 3 шт., козел – 1 шт., шкаф 

металлический – 2 шт., перекладина 

гимнастические – 1 шт., гири – 10 шт., 



гак машина – 1 шт., канат для 

перетягивания – 1 шт., тренажер – арка  

– 1шт., тренажер – д/жима ног -1шт., 

тренажер – д/мышц голени – 1шт., 

тренажер – д/мышц груди – 1шт., 

тренажер – д/мышц ног б/у – 1 шт., 

тренажер – д/мышц рук б/у – 1шт., 

тренажер – д/мышц спины – 1 шт., 

тренажер – для мышц – 1шт., тренажер 

– рычаж. №1, 2 – 2 шт., тренажер – 

рычаж. д/мышц плеч – 1 шт., стойка для 

блинов – 1 шт., станок для жима лежа – 

1 шт., станок для жима сидя – 2 шт.)., 

скамья для жима лежа – 1шт., 

наклонная скамья для пресса – 1шт., 

рама для приседания жима штанги ПС 

61 – 1шт., гриф Г-8W-образный-1шт., 

гриф для пауэрлифтинга-1шт., гриф для 

пауэрлифтинга тренировочный-1шт., 

гантели разборные 10 кг -2 шт, стол для 

армспорта – 3 шт., спортивный блок для 

пауэрлифтинга – 2 шт. 

7 

7 СК – Зал 

волейбола 

  

  

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

мяч волейбольный – 3 шт., мяч 

футбольный – 3 шт., мяч гандбольный – 

3 шт., антенна волейбольная – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт.). 

8 

8 СК-

Универсальный 

зал аэробики  

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

тренажер «Степ» - 5 шт.., скакалки 

гимнастические – 10 шт.,  музыкальный 

центр – 1 шт., мат гимнастический – 1 

шт., зеркала – 3 шт.). скамейка 

гимнастическая – 1шт., гантели 

виниловые – 20 шт. 

9 

11 СК- Зал 

настольного 

тенниса 

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

Теннисный стол – 6 шт.; ракетка для 

настольного тенниса 12шт.; шарик для 

настольного тенниса 12 шт.; барьеры – 6 

шт. 

10 

14 СК - Кабинет 

функциональной 

диагностики   

400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

Степпер – 2шт, беговая дорожка – 1шт, 

парты 4шт, кушетки-3шт, спирометр-

1шт. 

11 

Стадион 400002,  

Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  

ул. Казахская, 33 

Ворота футбольные – 2 шт.; футбольное 

поле – 1 шт.; волейбольная площадка – 1 

шт.; стойки волейбольные – 2 шт., сетка 

волейбольная  - 1 шт., сетка футбольная 

– 2 шт., беговая дорожка – 3 шт., 

уличный спортивный комплекс 

«Воркаут», крытая трибуна на 100 мест 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель дисциплины является формирование у будущих бакалавров объем 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для дальнейшего 

использования при работе с собаками охотничьих пород. 
 Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

 - дать основную информацию о происхождении современной собаки, ее 

биологии, генетике, морфометрии; 

 - ознакомить с классификацией пород охотничьих собак, их 

отличительными признаками, особенностям содержания и использования;  

- научить основным правилам разведения, кормления и ухода;  

- ознакомить с основными болезнями собак и научить правилам оказания 

первой 5 ветеринарной помощи больной собаке; 

 - обучить основам теории и методики дрессировки охотничьих собак. 

 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения, навыки: 
Код 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 

Организация 

охотничьего 

собако-

водства 

ПК-2.1 Имеет представление 

об  организации охотничьего 

собаководства 

Знать: основные породы охотничьих 

собак, правила кормления и содержания 

различных пород охотничьих собак.  

Уметь: определить качество 

происхождения, породные признаки 

охотничьих собак, выбирать и выращивать 

щенков охотничьих собак. 

Владеть: знаниями принципов 

составления кинологической 

документации.  

ПК-2.2 Умеет применять на 

практике знания об 

организации охотничьего 

собаководства 

 

ПК-2.3 Владеет 

практическими навыками 

организации охотничьего 

собаководства 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 
дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 
между собой разделов и тем дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Кинология и охотничье собаководство» относится к дисциплинам 

вариативной части Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению Биология (направленность (профиль) 

«Охотоведение»). 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

 
Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

ПК-2 Организация охотничьего собаководства 

Б1.В.02 Кинология и 

охотничье 

собаководство

  

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.19 Организация и 

проведение охоты с 

использованием охотничьих 

собак 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.01(П) Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности  

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Кинология и охотничье 

собаководство» необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, 

как Генетика (Б1.О.14), Биология (Б1.О.15). Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Кинология и охотничье 

собаководство», будут полезными при освоении таких дисциплин, как Б1.О.23 

методы разведения диких  животных, Б2.О.02(У) общепрофессиональная 

практика, Б2.О.03(У) научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий). 
 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение часов                                  по 

семестрам* 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 
48 48 

Лекционные занятия 12 12 



в том числе в форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия 36 36 

в том числе в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия   

в том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 60 60 

Выполнение курсовой работы   

Выполнение курсового проекта   

Выполнение расчетно-графической работы   

Выполнение реферата   

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 60 

Промежуточная аттестация***   

Экзамен 0 0 

Зачет с оценкой   

Зачет 0 0 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Само

стоя

тель

ное 

изуч

ение 

разд

елов 

и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Введение в предмет. Состояние охотничьего собаководства в России и за 

рубежом.

  

Тема 1. Введение. История 

развития кинологии и 

охотничьего собаководства 

в России и за рубежом. 

2  2    4 

Тема 2. Физиологические 

особенности и анатомия 

охотничьих пород собак. 

2  2    

4 

Тема 3. Породные 

особенности охотничьих 

собак. 

2  2    

4 

Тема 4. Дрессировка и 

общедисциплинарные 

навыки охотничьих собак.  

2  2    

4 



Тема 5. Этапы подготовки 

щенков охотничьих пород 

собак для различных видов 

охоты. 

2  2    

4 

Тема 6. Охотничья 

кинология и специфика 

подготовки щенков и 

молодых собак.  

2  2    

4 

Тема 7. Порядок ухода и 

кормление охотничьих 

собак. 

  2    

4 

Тема 8. Основные 

требования к условиям 

содержания охотничьих 

собак. Индивидуальное и 

групповое содержание. 

2  2    

4 

 

Тема 9. Выбор щенка и его 

первичная подготовка для 

дальнейшего применения. 

2  2    4 

Тема 10.  Основные 

правила и нормы 

организации и проведение 

охотничьих мероприятий. 

2  2    4 

Тема 11.  Вопросы охраны 

окружающей среды при 

охоте с собаками. 

2  2    4 

Тема 12. Нормативные и 

законодательные акты 

регулирующие охотничью 

деятельность. 

2  2    4 

Тема 13. Комплексные 

меры безопасности при 

использовании собак на 

охоте. 

2  2    4 

Тема 14. Влияние 

общественных 

организаций и охотничьих 

обществ на развитие 

охотничьего собаководства 

в регионах Российской 

Федерации. 

2  4    4 

Тема 15. Использование 

современных 

инновационных тенденций 

в развитии охотничьей 

кинологии. 

2  2    2 

Тема 16. Соблюдение 

личной гигиены при работе 

с собаками на охоте. 

2  4    2 

Итого по дисциплине 32  36    60 

 



4.2 Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Введение. История развития кинологии и охотничьего 

собаководства в России и за рубежом. 

Тема 2. Физиологические особенности и анатомия охотничьих пород собак. 

Тема 3. Породные особенности охотничьих собак. 

Тема 4. Дрессировка и общедисциплинарные навыки охотничьих собак.  

Тема 5. Этапы подготовки щенков охотничьих пород собак для различных 

видов охоты. 

Тема 6. Охотничья кинология и специфика подготовки щенков и молодых 

собак.  

Тема 7. Порядок ухода и кормление охотничьих собак. 

Тема 8. Основные требования к условиям содержания охотничьих собак. 

Индивидуальное и групповое содержание. 

Тема 9. Выбор щенка и его первичная подготовка для дальнейшего 

применения. 

Тема 10.  Основные правила и нормы организации и проведение охотничьих 

мероприятий. 

Тема 11.  Вопросы охраны окружающей среды при охоте с собаками. 

Тема 12. Нормативные и законодательные акты регулирующие охотничью 

деятельность. 

Тема 13. Комплексные меры безопасности при использовании собак на 

охоте. 

Тема 14. Влияние общественных организаций и охотничьих обществ на 

развитие охотничьего собаководства в регионах Российской Федерации. 

Тема 15. Использование современных инновационных тенденций в 

развитии охотничьей кинологии. 

Тема 16. Соблюдение личной гигиены при работе с собаками на охоте. 

 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине. 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Введение в предмет. Состояние охотничьего 

собаководства в России и за 

рубежом.

 

  
зачет 

Тема 1. Введение. История развития кинологии 

и охотничьего собаководства в России и за 

рубежом. 

Круглый стол 

(дискуссия) 



Тема 2. Физиологические особенности и 

анатомия охотничьих пород собак. 

Тема 3. Породные особенности охотничьих 

собак. 

Коллоквиум 

Тема 4. Дрессировка и общедисциплинарные 

навыки охотничьих собак.  

Тема 5. Этапы подготовки щенков охотничьих 

пород собак для различных видов охоты. 

Тема 6. Охотничья кинология и специфика 

подготовки щенков и молодых собак.  

Тема 7. Порядок ухода и кормление 

охотничьих собак. 

Тема 8. Основные требования к условиям 

содержания охотничьих собак. 

Индивидуальное и групповое содержание. 

Раздел 2. Содержание, дрессировка и использование охотничьих 

собак. 

Тема 9. Выбор щенка и его первичная 

подготовка для дальнейшего применения. 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Тема 10.  Основные правила и нормы 

организации и проведение охотничьих 

мероприятий. 

Тема 11.  Вопросы охраны окружающей среды 

при охоте с собаками. 

Тема 12. Нормативные и законодательные 

акты регулирующие охотничью деятельность. 

Тема 13. Комплексные меры безопасности при 

использовании собак на охоте. 

Доклад 

(сообщение) с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

Тема 14. Влияние общественных организаций 

и охотничьих обществ на развитие 

охотничьего собаководства в регионах 

Российской Федерации. 

Тема 15. Использование современных 

инновационных тенденций в развитии 

охотничьей кинологии. 

Тема 16. Соблюдение личной гигиены при 

работе с собаками на охоте. 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 



Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне следует 

оценить, как положительное и устойчиво закрепленное в практическом 

навыке 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении 

заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их 

решения. В результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины. 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

1. Разведение, кормление и содержание собак: учебное пособие / М.А. 

Коханов, С.И. Николаев, А.П. Коханов. – Волгоград: ИПК ФГОУ ВПО 

Волгоградская ГСХА «Нива», 2010. – 320 с. 

2. Техника и методы разведения собак: учебное пособие / А.П. Коханов, 

Н.М. Коханов. – Волгоград, Волгоградский ГАУ, 2016. – 88 с. 

3. Разведение животных: Учебное пособие / М.А. Коханов, С.И. Николаев, 

А.П. Коханов. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2015. – 174 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

1. h

ttps://kinolog48.ru/o-kinologii/Охотничье хозяйство России [Электронный ресурс]: 

- Режим доступа: http://www.nashaoxota.ru/resursy.  

2. https://science-education.ru/ru/article/view?id=28992 

3. http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st004.shtml 

4. https://hvost.news/animals/dogs-breeds/okhotnichi-porody-sobak/ 

5. https://www.nexplorer.ru/news__11373.htm 

6. https://ohothoz.com/vopros-otvet/ 

7. h

ttp://yuriya-kirov.ru/2015-02-03-08-22-59/2013-10-23-04-44-43/83--l-/8021-2020-05-

19-11-30-12 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=28992
http://kinlib.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st004.shtml
https://hvost.news/animals/dogs-breeds/okhotnichi-porody-sobak/
https://www.nexplorer.ru/news__11373.htm
https://ohothoz.com/vopros-otvet/


систем. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

9. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

10. И

спользование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

11. И

спользование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. 

4. ТАНДЕМ.Университет единая информационная система управления 

учебным процессом. 

5. ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T: 500 

- 999 Node 2 year Educational Renewal License 

6. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

7. Adobe arobat Reader DC - средство чтения формата PDF 

8. ЭПС "Система ГАРАНТ" 

9. СПС "КонсультантПлюс" 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины. 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 



материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической или научно-

исследовательской темы. Цель выполнения доклада (сообщения) состоит в том, 

чтобы научить обучающихся связывать теорию с практикой, пользоваться 

литературой, статистическими данными, привить умение публично излагать 

сложные вопросы. 

Работа обучающегося над докладом (сообщением) состоит из следующих 

этапов: выбор темы, накопление информационного материала, подготовка 

доклада (сообщения), выступление на семинаре. 

Прежде чем приступить к подбору соответствующей литературы, 

целесообразно наметить общий предварительный план доклада (сообщения). 

План не следует излишне детализировать. В нем перечисляются основные 

(центральные) вопросы темы в логической последовательности. Перечень 

основных вопросов заканчивается краткими выводами, которые представляют 

обобщение важнейших положений, выдвинутых и рассмотренных в докладе 

(сообщении). При работе над докладом (сообщением) необходимо внимательно 

изучить соответствующую теме литературу, включая монографии, 

статистические сборники, а также материалы, публикуемые в журналах и сети 

Интернет. 

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект, обучающийся располагает материал в той 

последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно обучающийся фиксирует собственные мысли, 

которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения). 

Основному тексту в докладе (сообщении) предшествует введение. В нем 

необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы. В основной части работы большое 

внимание следует уделить глубокому теоретическому освещению как темы в 

целом, так и отдельных ее вопросов, правильно увязать теоретические положения 

с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. Представление 

доклада (сообщения) должно иметь мультимедийное сопровождение. 

Контрольная работа - это способ проверки текущих знаний студентов по 

пройденному материалу посредством самостоятельной работы. Обучающемуся 

необходимо самостоятельно систематизировать и анализировать информацию по 

заданной теме, найти ответы на конкретно поставленные вопросы, изложить все в 

последовательной структуре, а в случае необходимости, реализовать и 

практическую часть 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией.  



Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

студентов умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия 

и дебаты.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 

втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии 

присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии 

только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное 

значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся 

выступление на семинаре, участие в работе круглого стола. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения экзамена устная или письменная, определяется 

преподавателем. По результатам зачета выставляется оценка: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

219 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

кафедра, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная 

система, ноутбук, проектор, экран, 

стеклянная тумба с выставочным 

материалом, аудитория оборудована 

настенными логотипами с с.-х. техникой 

компнии «EXEL lndustries». 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

219 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

кафедра, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная 

система, ноутбук, проектор, экран, 

стеклянная тумба с выставочным 

материалом, аудитория оборудована 

настенными логотипами с с.-х. техникой 

компнии «EXEL lndustries». 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 310 

гк:  

 400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

шкафы для хранения плакатов, раздаточный 

материал, шкаф с вытяжкой, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по основным областям 

и видам профессиональной деятельности выпускников, включая структуру 

племенной службы, оценку продуктивных и племенных качеств животных в 

соответствии с их биологическими особенностями. 
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- изучить биологические закономерности, происходящие в онтогенезе 

диких животных для эффективного их использования; факторы 

породообразования и основные породы животных, разводимые в нашей стране и 

за рубежом; 

- изучить виды и принципы оценки продуктивности животных; оценку 

животных по фенотипу и генотипу; теорию и практику отбора и подбора в 

животноводстве; 

- изучить методы разведения животных; организацию селекционно-

племенной работы с породой, линиями и семействами; элементы 

крупномасштабной селекции. 

 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК – 3 Способен 

использовать 

специальные знания 

при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих ресурсов, 

кормление и 

разведение диких 

животных 

ПК-3.1 Имеет представление 

об организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Знать: цели, задачи и 

принципы системы 

разведения диких животных. 

Уметь: организовывать 

систему селекционно-

племенной работы на разных 

уровнях 

управления. 

Владеть: знаниями о 

закономерностях онтогенеза 

диких животных разных 

видов и 

пород. 

ПК-3.2 Умеет применять на 

практике знания при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

 



ПК-3.3  Владеет 

практическими навыками   

использования 

специальными знаниями при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Основными этапами формирования компетенций при изучении 

дисциплины является последовательное освоение содержательно связанных 

между собой разделов и тем дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Разведение диких животных» (Б, В.02) относится к 

дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению Биология (направленность 

(профиль) «Охотоведение»). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

 
Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

ПК – 3 Способен использовать специальные знания при организации и 
проведении охотхозяйственных мероприятий, направленных на 
рациональное использование охотничьих ресурсов, кормление и разведение 
диких животных 
Б1.В.03 Разведение диких 

животных 
Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в 

зоопарках 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.05 Дичеразведение Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.06 Расселение 

охотничьих ресурсов 
Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.07 Кормление диких 

животных 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +    



Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.11 Разведение, 

содержание и использование 

пушных зверей 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.12 Бонитировка 

охотничьих угодий  

 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.14 Система 

рационального использования 

охотничьих ресурсов  

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.17 Основы заповедного 

дела 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.18 Восстановление 

популяции диких, 

промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.01(П) Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Разведение диких животных» 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как Генетика 

(Б1.О.14), Биология (Б1.О.15). Минимальными требованиями к «входным» 

знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, 

является удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше 

дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Разведение диких животных», будут полезными при 

освоении таких дисциплин, как Б1.О.23 методы разведения диких животных, 

Б2.О.02(У) общепрофессиональная практика, Б2.О.03(У) научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий). 

  
 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение часов                                  по 

семестрам* 



6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 
80 80 

Лекционные занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 100 100 

Выполнение курсовой работы 6 6 

Выполнение курсового проекта   

Выполнение расчетно-графической работы   

Выполнение реферата   

Самостоятельное изучение разделов и тем 94 94 

Промежуточная аттестация*** 36 36 

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой   

Зачет   

Общая трудоемкость часов 216 216 

зачетных единиц 6 6 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий. 

4.1. Тематический план дисциплины. 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Само

стоя

тель

ное 

изуч

ение 

разд

елов 

и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Введение в 

предмет.

  

Тема 1. Введение и основы 

разведения диких 

животных и птиц. Цели и 

задачи. 

2  2  2  5 

Тема 2. Основные 

принципы и методы 

генетики и селекции, 

2  2    

5 



используемые в разведении 

диких животных и птиц. 

Тема 3. Разведение диких 

животных в условиях 

специализированных 

хозяйств. Основные 

проблемы и перспективы 

развития.  

2  2  2  

6 

Тема 4. Основные виды 

диких животных и птиц, 

которые разводятся в 

условиях 

специализированных 

хозяйств в России. 

2  2    

6 

Тема 5. Влияние разведения 

диких животных и птиц на 

биологический баланс 

природных условий. 

2  2  2  

6 

Тема 6. Способы и методы 

разведение диких животных 

и птиц в условиях 

специализированных 

хозяйств. 

2  2    

6 

Тема 7. Вопросы 

разведения диких 

животных и птиц в 

условиях заповедников и 

специализированных 

хозяйств. 

  2  2  

6 

Тема 8. Особенности 

разведение диких животных 

и птиц в естественной среде 

и в условиях 

специализированных 

хозяйств. 

2  2    

6 

Раздел 2. Технологии организации в разведении диких животных и птиц. 

Тема 9. Ведение научного 

учета диких животных и 

птиц. 

2  2  2  

6 

Тема 10. Разведение и 

сохранение диких 

животных и птиц, 

занесённых в Красную 

книгу. 

2  2    6 

Тема 11. Использование 

селекционно – 

генетических приемов при 

разведении исчезающих 

диких животных и птиц. 

2  2  2  6 

Тема 12. Отбор, подбор, 

выбраковка при 

разведении диких 

животных и птиц в 

2  2    6 



условиях 

специализированных 

хозяйств. 

Тема 13. Бонитировка 

диких животных и птиц. 
2  2  2  6 

Тема 14. Основные 

требования предъявляемые 

к специализированным 

хозяйствам при разведении 

диких животных и птиц. 

2  2    6 

Тема 15. Основные 

безопасности мер при 

работе с дикими 

животными и птицей в 

условиях 

специализированных 

хозяйств. 

2  2  2  6 

Тема 16. Роль 

государственных программ 

и законодательных 

нормативов при разведении 

животных и птицы в 

условиях 

специализированных 

хозяйств на территории 

России. 

2  2    6 

Итого по дисциплине 32  32  16  94 

 

4.2 Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение и основы разведения диких животных и птиц. Цели и 

задачи. 

Тема 2. Основные принципы и методы генетики и селекции, используемые 

в разведении диких животных и птиц. 

Тема 3. Разведение диких животных в условиях специализированных 

хозяйств. Основные проблемы и перспективы развития.  

Тема 4. Основные виды диких животных и птиц, которые разводятся в 

условиях специализированных хозяйств в России. 

Тема 5. Влияние разведения диких животных и птиц на биологический 

баланс природных условий. 

Тема 6. Способы и методы разведение диких животных и птиц в условиях 

специализированных хозяйств. 

Тема 7. Вопросы разведения диких животных и птиц в условиях 

заповедников и специализированных хозяйств. 

Тема 8. Особенности разведение диких животных и птиц в естественной 

среде и в условиях специализированных хозяйств. 

Тема 9. Ведение научного учета диких животных и птиц. 

Тема 10. Разведение и сохранение диких животных и птиц, занесённых в 

Красную книгу. 



Тема 11. Использование селекционно – генетических приемов при 

разведении исчезающих диких животных и птиц. 

Тема 12. Отбор, подбор, выбраковка при разведении диких животных и 

птиц в условиях специализированных хозяйств. 

Тема 13. Бонитировка диких животных и птиц. 

Тема 14. Основные требования, предъявляемые к специализированным 

хозяйствам при разведении диких животных и птиц. 

Тема 15. Основные безопасности мер при работе с дикими животными и 

птицей в условиях специализированных хозяйств. 

Тема 16. Роль государственных программ и законодательных нормативов 

при разведении животных и птицы в условиях специализированных хозяйств на 

территории России. 

  

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине. 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины (очная 

форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Введение в 

предмет

  

экзамен 

Тема 1. Введение и основы разведения диких 

животных и птиц. Цели и задачи. 

Коллоквиум Тема 2. Основные принципы и методы генетики 

и селекции используемые в разведении диких 

животных и птиц. 

Тема 3. Разведение диких животных в 

условиях специализированных хозяйств. 

Основные проблемы и перспективы развития. 

Круглый стол 

(дискуссия) 

Тема 4. Основные виды диких животных и 

птиц, которые разводятся в условиях 

специализированных хозяйств в России. 

Тема 5. Влияние разведения диких 

животных и птиц на биологический баланс 

природных условий. 

Тема 6. Способы и методы разведение диких 

животных и птиц в условиях 

специализированных хозяйств. 

Тема 7. Вопросы разведения диких 

животных и птиц в условиях 

заповедников и специализированных 

хозяйств. 

Тема 8. Особенности разведение диких 

животных и птиц в естественной среде и в 

условиях специализированных хозяйств. 



Раздел 2. Технологии организации в разведении диких животных 

и птиц. 

Тема 9. Ведение научного учета диких 

животных и птиц. 
Круглый стол 

(дискуссия) 
Тема 10.  Разведение и сохранение диких 

животных и птиц, занесённых в Красную 

книгу. 

Тема 11.  Использование селекционно – 

генетических приемов при разведении 

исчезающих диких животных и птиц. 

Коллоквиум 
Тема 12. Отбор, подбор, выбраковка при 

разведении диких животных и птиц в 

условиях специализированных хозяйств. 

Тема 13. Бонитировка диких животных и 

птиц. 

Доклад 

(сообщение) с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

Тема 14. Основные требования 

предъявляемые к специализированным 

хозяйствам при разведении диких 

животных и птиц. 

Тема 15. Основные безопасности мер при 

работе с дикими животными и птицей в 

условиях  специализированных хозяйств. 

Тема 16. Роль государственных программ 

и законодательных нормативов при 

разведении животных и птицы в условиях 

специализированных хозяйств на 

территории России. 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины* 
 

Шкала оценивания  

Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» Студент обнаруживает глубокое и прочное усвоение 

программного материала: полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, (верные ответы при видоизменении 

задания), может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

«Хорошо» Студент обнаруживает знание и понимание программного 

материала, но: в ответе допущены малозначительные 

ошибки и недостаточно полно раскрыто содержание во-

проса; не приведены иллюстрирующие примеры, 

недостаточно чётко выражено обобщающее мнение 

студента; до-пущено 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого материала 



«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знание и понимание программного 

материала, но: излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий; не умеет обосновать 

свои суждения и привести примеры; излагает материал не-

последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала 

«Неудовлетворительно» Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, 

неверно употребляет термины, беспорядочно излагает 

материал 
 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

1. История животноводства: учебное пособие / А.П. Коханов, М.А. 

Коханов. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – 172 с. 

2. Разведение животных: Учебное пособие / М.А. Коханов, А.П. Коханов, 

С.И. Николаев. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. – 174 с. 

3. Селекция в животноводстве: учебное пособие / А.П. Коханов, М.А. 

Коханов, Н.В. Журавлев. издание 2-е переработанное и дополненное. – 

Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2014. – 140 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. https://www.bibliotekar.ru/7-pticevodstvo/39.htm 

2. https://ebs.rgazu.ru/db/2_18_01_12_14/8/book.pdf 

3. https://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-

pribylnym-delom 

4. http://biodat.ru/doc/lib/degkin50.htm 

5. http://www.rbcu.ru/information/1789/12055/ 

6. https://base.garant.ru/70116958/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

12. И

спользование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

13. И

спользование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

https://www.bibliotekar.ru/7-pticevodstvo/39.htm
https://ebs.rgazu.ru/db/2_18_01_12_14/8/book.pdf
https://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-pribylnym-delom
https://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-pribylnym-delom
http://biodat.ru/doc/lib/degkin50.htm
http://www.rbcu.ru/information/1789/12055/


информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

14. И

спользование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. 

4. ТАНДЕМ.Университет единая информационная система управления 

учебным процессом. 

5. ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500- 

999 Node 2 year Educational Renewal License 

6. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

7. Adobe arobat Reader DC - средство чтения формата PDF 

8. ЭПС "Система ГАРАНТ" 

9. СПС "КонсультантПлюс" 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины. 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической или научно-

исследовательской темы. Цель выполнения доклада (сообщения) состоит в том, 

чтобы научить обучающихся связывать теорию с практикой, пользоваться 

литературой, статистическими данными, привить умение публично излагать 



сложные вопросы. 

Работа обучающегося над докладом (сообщением) состоит из следующих 

этапов: выбор темы, накопление информационного материала, подготовка 

доклада (сообщения), выступление на семинаре. 

Прежде чем приступить к подбору соответствующей литературы, 

целесообразно наметить общий предварительный план доклада (сообщения). 

План не следует излишне детализировать. В нем перечисляются основные 

(центральные) вопросы темы в логической последовательности. Перечень 

основных вопросов заканчивается краткими выводами, которые представляют 

обобщение важнейших положений, выдвинутых и рассмотренных в докладе 

(сообщении). При работе над докладом (сообщением) необходимо внимательно 

изучить соответствующую теме литературу, включая монографии, 

статистические сборники, а также материалы, публикуемые в журналах и сети 

Интернет. 

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект, обучающийся располагает материал в той 

последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно обучающийся фиксирует собственные мысли, 

которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения). 

Основному тексту в докладе (сообщении) предшествует введение. В нем 

необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы. В основной части работы большое 

внимание следует уделить глубокому теоретическому освещению как темы в 

целом, так и отдельных ее вопросов, правильно увязать теоретические положения 

с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом. Представление 

доклада (сообщения) должно иметь мультимедийное сопровождение. 

Контрольная работа - это способ проверки текущих знаний студентов по 

пройденному материалу посредством самостоятельной работы. Обучающемуся 

необходимо самостоятельно систематизировать и анализировать информацию по 

заданной теме, найти ответы на конкретно поставленные вопросы, изложить все в 

последовательной структуре, а в случае необходимости, реализовать и 

практическую часть 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

студентов умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия 



и дебаты.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 

втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии 

присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии 

только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное 

значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся 

выступление на семинаре, участие в работе круглого стола. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения экзамена устная или письменная, определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 



всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

412а 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты 

повреждённых и поражённых болезнями 

плодов, овощей, вегетативных органов 

растений. 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., 

г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Содержание диких и экзотических животных в зоопарках» 

являются: освоение студентами способов оптимизации условий содержания животных, 

санитарно-гигиенической оценки почвы, воды, кормов, а также животноводческих помещений для 

содержания животных и параметров микроклимата.  

Изучение дисциплины «Содержание диких и экзотических животных в зоопарках»  

направлено на решение следующих задач:  

- - 

овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей средой;  

- - 

изучать и внедрять эффективные ресурсосберегающие способы и системы содержания животных.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и  
наименование 

индикатора 
 достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК-3   Способен 
использовать 
специальные 
знания при 

организации и 
проведении 

охотхозяйственных 
мероприятий, 

направленных на 
рациональное 
использование 

охотничьих 
ресурсов, 

кормление и 
разведение диких 
животных диких 

животных 

ПК-3.1  Имеет представление 

об  организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

Знать:   
 гигиенические требования к 

воздушной среде, почве, воде, 

кормам и кормлению животных; 

гигиеническое значение и контроль  

параметров вентиляции, отопления 

животноводческих помещений, 

удаления и утилизации навоза 

подстилки; приемы ухода за 

животными; требования к 

организации пастбищного 

содержания животных  

ПК-3.2  Умеет применять на 

практике знания  при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

Уметь: 

определять отдельные показатели 

микроклимата с помощью 

специальных приборов, брать пробы 

почвы, воды и кормов с 

последующим определением их 

каче-ства; выбирать вид и систему 

вентиляции, отопления, удаления и 

утилизации навоза, вид, качество и 

частоту смены подстилки  

ПК-3.3  Владеет 

практическими навыками   

использования специальными 

знаниями при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

Владеть: 

 определением отдельных 

показателей микроклимата с 

помощью специальных приборов, 

методикой отбора проб почвы, воды 

и кормов с последующим 

определением их качества; ухода за 

животными  

 



 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Содержание диких и экзотических животных в зоопарках» (Б1.В.04) 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана подготовки бакалавров по направлению Биология  направленность 

(профиль) Охотоведение».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3  

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.05 Дичеразведение 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.06 Расселение охотничьих 

ресурсов 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.07 Кормление диких животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.10 Охотничье хозяйство 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.11 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.12 Бонитировка охотничьих 

угодий 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.14 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.17 Основы заповедного дела 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.18 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

* 

Проставляется знак «+» 

 

Для успешного освоения дисциплины Содержание диких и экзотических животных в 

зоопарках (Б1.В.04) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении дисциплины Расселение охотничьих ресурсов (Б1.В.06), Кормление диких животных 

(Б1.В.07). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной 

программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины Содержание диких и экзотических животных в 

зоопарках (Б1.В.04)  будут полезными при освоении таких дисциплин, как  Разведение диких 

животных (Б1.В.03), Содержание диких и экзотических животных в зоопарках (Б1.В.04), 

Дичеразведение (Б1.В.05), Охотничье хозяйство (Б1.В.10), Разведение, содержание и 

использование пушных зверей (Б1.В.11), Бонитировка охотничьих угодий (Б1.В.12), Система 

рационального использования охотничьих ресурсов (Б1.В.14), Основы заповедного дела 

(Б1.В.17), Восстановление популяции диких, промысловых и зоопарковых животных (Б1.В.18) и 

при прохождении практик Практика по профилю профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)), 

Преддипломная практика (Б2.В.02(П)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

5   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 48 48   

Лекционные занятия 12 12   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 36 36   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 96 96   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 96 96   

Промежуточная аттестация*** - -   

Экзамен 36 36   

Зачет с оценкой - -   

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

Зачет - -   

Курсовая работа / Курсовой проект - -   

Общая трудоемкость 
часов 180 180   

зачетных единиц 5 5   

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов  учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Сам

осто

ятел

ьное 

изуч

ение 

разд

елов 

и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Общие требования к содержания животных 

Тема.1 Гигиена воздушной и 

водной среды 
2 - 6 - - - 16 

Тема.2 Гигиена кормления и поения 

животных  
2 - 6 - - - 

16 

Тема.3 Гигиенические требования к 

помещениям  
2 - 6 - - - 

16 

Раздел 2. Гигиена животных 

Тема.4 Гигиена диких животных 2 - 6 - - - 16 

Тема.5 Гигиена  экзотических  

животных 
2 - 

6 
- - - 

16 

Тема.6 Гигиена птицы 2 - 6 - - - 16 

Итого по дисциплине 12 - 36 - - - 96 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема.1 Гигиена воздушной и водной среды. Состав и свойства солнечной радиации, 

влияние на животных. Естественная ионизация воздуха, ее гигиеническое и биологическое 

значение в помещениях. Производственные шумы, их характеристика и влияние на организм 

животных. Мероприятия по снижению уровня шума в помещениях. Теплообмен между 

организмом и внешней средой. Способы теплоотдачи. Гигиенические требования при адаптации 

и акклиматизации. Погода, климат и микроклимат, влияние на здоровье животных.  

Тема.2 Гигиена кормления и поения животных. Профилактика заболеваний, связанных с 

потреблением кормов, содержащих токсические вещества. Профилактика заболеваний, связанных 

с потреблением кормов, пораженных амбарными вредителями. Профилактика заболеваний, 

связанных с потреблением кормов, инфицированными микроскопическими грибами. Способы 

обеззараживания и обезвреживания кормов, инфицированных микроскопическими грибами. 

Профилактика заболеваний, обусловленных загрязнением кормов различными микробами. 

Очистка, улучшение и обеззараживание воды.  



 

 

Тема.3 Гигиенические требования к помещениям. Санитарно-гигиенические требования к 

помещениям для разных видов и возрастных групп животных. Подготовка помещений, пастбищ, 

водопоев, прогонов. Устройство и подготовка загонов, вольеров и навесов.  

 Тема.4 Гигиена диких животных. Особенности содержания диких животных. 

Гигиенические требования при воспроизводстве диких животных. Гигиена выращивания 

молодняка.  

 Тема.5 Гигиена экзотических  животных. Особенности содержания экзотических 

животных. Гигиенические требования при воспроизводстве экзотических животных. Гигиена 

выращивания молодняка.  

 Тема.6 Гигиена птицы. Особенности содержания птицы. Гигиенические требования при 

воспроизводстве птицы.  

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Общие требования к содержания животных 

экзамен 

Тема.1 Гигиена воздушной и водной среды 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема.2 Гигиена кормления и поения животных  

Тема.3 Гигиенические требования к помещениям  

Раздел 2. Гигиена животных 

Тема.4 Гигиена диких животных 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема.5 Гигиена  экзотических  животных 

Тема.6 Гигиена птицы 

 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с 

преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или нестандартных заданий в 

рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений 

и навыков, полученных как в ходе освоения данной 

дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате следует считать 



 

 

компетенцию сформированной на более высоком 

(продвинутом) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на продвинутом уровне свидетельствует о 

высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате это подтверждает 

наличие сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует оценить как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом 

навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий 

дисциплины. Неспособен самостоятельно продемонстрировать 

наличие знаний, умений и навыков при решении заданий, 

которые были представлены преподавателем вместе с 

образцом их решения. В результате это свидетельствует об 

отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных 

средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и 

промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по дисциплине 

отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Зоогигиена : методические рекомендации / составитель Т. Ю. Гусева. — пос. Караваево 

: КГСХА, 2020. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/171623 

2.Зоогигиена : учебник / И. И. Кочиш, Н. С. Калюжный, Л. А. Волчкова, В. В. Нестеров. — 

2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-0773-6. — 



 

 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168559  

3. Кузнецов, А. Ф. Гигиена животных : учебник для вузов / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. 

Г. Семенов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — Книга 1 : Общая зоогигиена — 2021. — 360 с. — 

ISBN 978-5-8114-7694-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/178998 

4. Гигиена животных : учебник для вузов : в 2 книгах / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. 

Семенов, А. М. Холдоенко. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Книга 2 : Частная зоогигиена — 

2021. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-7709-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180795  

5. Гигиена содержания животных : учебник / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. Семенов [и 

др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 380 с. 

— ISBN 978-5-8114-5279-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/139267  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

6. Русский охотничий портал https://huntportal.ru 

7. Геопортал охотничьего хозяйстваРоссии https://huntmap.ru  

8. Главный охотничий портал рунета https://www.ohotniki.ru  

9. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

https://e.lanbook.com/book/178998
https://e.lanbook.com/book/139267
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://lib.volgau.com/megapro/web


 

 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

6. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный модуль 

«Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 30.11.2022 г. 

до 30.11.2024 г. 
 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению;        3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях и лабораторных работах в зависимости от темы 

занятия выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом 

знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, 

решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и лабораторных работ, практических (семинарских) занятий по отмеченным 

преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных работах, 

практических (семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данные 

формы контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений 

и навыков. Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 



 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 73, 

201,8 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 74, 

63,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

3 Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 310 

гк 

 400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

шкафы для хранения плакатов, раздаточный 

материал, шкаф с вытяжкой, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины является обеспечение знаниями об основах 

биотехнии, сущности биотехнических мероприятий в охотничьих хозяйствах и 

технологиях дичеразведения. В задачи дисциплины входит изучение: научных основ 

биотехнии, целей, задач и содержания биотехнических мероприятий и 

технологических приёмов при их реализации, принципов, методов и способов 

разведения охотничьих животных в полувольных условиях. 

 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

– разведение и выращивание ценных пород рыб и животных для получения 

продуктов питания и сырья для промышленности 

– организации и проведении работ по искусственному разведению ценных видов 

рыб и животных в естественных условиях, а также по акклиматизации и 

реакклиматизации их в новых районах 

– изучение биологии, экологии, физиологии, генетики, селекции рыб и 

животных, разработка методов их разведения, кормления, содержания, выращивания, 

профилактики и лечения заболеваний, а также получения от них продукции высокого 

качества 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК – 3 Способен использовать 

специальные знания при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

ПК-3.1 Имеет представление об 

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких животных 

Знать: цели, задачи и принципы 

системы разведения диких животных. 

Уметь: организовывать систему 

селекционно-племенной работы на 

разных уровнях 

управления. 

Владеть: знаниями о закономерностях 

онтогенеза диких животных разных 

видов и 

пород. 

ПК-3.2 Умеет применять на практике 

знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких животных 

 



 

 

ПК-3.3  Владеет практическими 

навыками   использования 

специальными знаниями при 

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дичеразведение» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению Биология (направленность (профиль) «Охотоведение»). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

 
Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

ПК – 3 Способен использовать специальные знания при организации и 
проведении охотхозяйственных мероприятий, направленных на 
рациональное использование охотничьих ресурсов, кормление и разведение 
диких животных 
Б1.В.03 Разведение диких 

животных 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в 

зоопарках 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.05 Дичеразведение Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.06 Расселение 

охотничьих ресурсов 
Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.07 Кормление диких 

животных 
Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +    

Очно-заочная       



 

 

Заочная       

Б1.В.11 Разведение, 

содержание и использование 

пушных зверей 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.12 Бонитировка 

охотничьих угодий  

 

Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.14 Система 

рационального использования 

охотничьих ресурсов  

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.17 Основы заповедного 

дела 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.18 Восстановление 

популяции диких, 

промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.01(П) Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Дичеразведение» необходимо обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких дисциплин и (или) 

прохождении таких практик, как Генетика (Б1.О.14), Биология (Б1.О.15). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Разведение диких 

животных», будут полезными при освоении таких дисциплин, как Б1.О.23 методы 

разведения диких  животных, Б2.О.02(У) общепрофессиональная практика, Б2.О.03(У) 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся. 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение часов                                  по 

семестрам* 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 
32 32 



 

 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия   

в том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 112 112 

Выполнение курсовой работы   

Выполнение курсового проекта   

Выполнение расчетно-графической работы   

Выполнение реферата   

Самостоятельное изучение разделов и тем 112 112 

Промежуточная аттестация***   

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой   

Зачет   

Общая трудоемкость часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1 

Биотехния

  

Тема 1. Введение в 

дичеразведение. История 

развития дичеразведения в 

России и за рубежом. 

Особенности и 

классификация диких 

животных. 

2 - 2 - - - 14 

Тема 2. Особенности 

группового и 

индивидуального 

содержания диких 

животных в условиях 

заповедников, охотничьих 

хозяйств и ферм с/х 

2 - 2 - - - 

14 



 

 

назначения. Техника и 

методы разведения диких 

животных и птиц. 

Тема 3. Особенности 

размножения 

парнокопытных диких 

животных в условиях 

питомников и 

заповедников. 

Особенности 

размножения и 

селекционные процессы 

водоплавающих 

животных в условиях 

охотничьих хозяйств и 

специализированных 

ферм. 

2 - 2 - - - 

14 

Тема 4. Эффективность 

ведения зоотехнического 

учета пушных зверей на 

звероводческих фермах. 

Селекционная работа. 

Ведение селекционно-

генетического учета диких 

животных и птицы. 

Порядок. Цели. 

Эффективность. 

2 - 2 - - - 

14 

Раздел 2. Нормы содержания диких животных в условиях специализированных 

хозяйств. 

Тема 5. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

помещениям для 

содержания диких 

животных и птицы. 

2 - 2 - - - 

14 

Тема 6. Нормы и типовые 

рационы для кормления 

диких парнокопытных 

животных. Порядок 

кормления и дозировка 

корма при содержании 

пушных зверей в условиях 

звероферм и охотничьих 

угодий. Кормление и 

содержание 

водоплавающей птицы в 

условиях 

специализированных 

хозяйств. 

2 - 2 - - - 14 

Тема 7. Использование 

зоотехнических приемов 

(отбор и подбор) при 

разведении диких 

2 - 2    14 



 

 

животных и птицы в 

условиях 

специализированных 

хозяйств. 

Тема 8. Соблюдение норм 

и правил личной 

безопасности и гигиены 

при работе с дикими 

животными и птицей в 

условиях 

специализированных 

хозяйств. 

2 - 2    14 

  Итого по дисциплине 16 - 16 - - - 112 

 

4.2 Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Введение в дичеразведение. История развития дичеразведения в России 

и за рубежом. Особенности и классификация диких животных. 

Тема 2. Особенности группового и индивидуального содержания диких 

животных в условиях заповедников, охотничьих хозяйств и ферм с/х назначения. 

Техника и методы разведения диких животных и птиц. 

Тема 3. Особенности размножения парнокопытных диких животных в условиях 

питомников и заповедников. Особенности размножения и селекционные процессы 

водоплавающих животных в условиях охотничьих хозяйств и специализированных 

ферм. 

Тема 4. Эффективность ведения зоотехнического учета пушных зверей на 

звероводческих фермах. Селекционная работа. Ведение селекционно-генетического 

учета диких животных и птицы. Порядок. Цели. Эффективность. 

Тема 5. Основные требования, предъявляемые к помещениям для содержания 

диких животных и птицы. 

Тема 6. Нормы и типовые рационы для кормления диких парнокопытных 

животных. Порядок кормления и дозировка корма при содержании пушных зверей в 

условиях звероферм и охотничьих угодий. Кормление и содержание водоплавающей 

птицы в условиях специализированных хозяйств. 

Тема 7. Использование зоотехнических приемов (отбор и подбор) при 

разведении диких животных и птицы в условиях специализированных хозяйств. 

Тема 8. Соблюдение норм и правил личной безопасности и гигиены при работе 

с дикими животными и птицей в условиях специализированных хозяйств. 
 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине. 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

 
Наименование 

разделов и/или тем дисциплины* 
Формы Формы 



 

 

оценочных 

средств текущего 

контроля** 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. 

Биотехния.

  

экзамен 

Тема 1. Введение в дичеразведение. История 

развития дичеразведения в России и за 

рубежом. Особенности и классификация 

диких животных. 
Доклад (сообще-

ние) с мульти-

медийными пре-

зентациями 

Тема 2. Особенности группового и 

индивидуального содержания диких животных в 

условиях заповедников, охотничьих хозяйств и 

ферм с/х назначения. Техника и методы 

разведения диких животных и птиц. 

Тема 3. Особенности размножения 

парнокопытных диких животных в условиях 

питомников и заповедников. Особенности 

размножения и селекционные процессы 

водоплавающих животных в условиях 

охотничьих хозяйств и специализированных 

ферм. Коллоквиум 

Тема 4. Эффективность ведения 

зоотехнического учета пушных зверей на 

звероводческих фермах. Селекционная 

работа. Ведение селекционно-

генетического учета диких животных и 

птицы. Порядок. Цели. Эффективность. 

Раздел 2. Нормы содержания диких животных в условиях 

специализированных хозяйств. 

Тема 5. Основные требования, 

предъявляемые к помещениям для 

содержания диких животных и птицы. 

Круглый стол 

(дискуссия) 

 

Тема 6. Нормы и типовые рационы для 

кормления диких парнокопытных животных. 

Порядок кормления и дозировка корма при 

содержании пушных зверей в условиях 

звероферм и охотничьих угодий. Кормление и 

содержание водоплавающей птицы в условиях 

специализированных хозяйств. 

Тема 7. Использование зоотехнических 

приемов (отбор и подбор) при разведении 

диких животных и птицы в условиях 

специализированных хозяйств. 

Доклад 

(сообщение) с 

мультимедийны

ми 

презентациями 

Тема 8. Соблюдение норм и правил личной 

безопасности и гигиены при работе с 

дикими животными и птицей в условиях 

специализированных хозяйств. 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

 



 

 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Экзамен / Зачет с оценкой 

«Отлично» Студент обнаруживает глубокое и прочное усвоение 

программного материала: полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, (верные ответы при 

видоизменении задания), может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

«Хорошо» Студент обнаруживает знание и понимание 

программного материала, но: в ответе допущены 

малозначительные ошибки и недостаточно полно 

раскрыто содержание во-проса; не приведены 

иллюстрирующие примеры, недостаточно чётко 

выражено обобщающее мнение студента; до-пущено 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого материала 

«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знание и понимание 

программного материала, но: излагает материал неполно 

и допускает не-точности в определении понятий; не 

умеет обосновать свои суждения и привести примеры; 

излагает материал не-последовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого материала 

«Неудовлетворительно» Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, 

неверно употребляет термины, беспорядочно излагает 

материал 
 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 
6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
1. Емельянов А. Г. Основы природопользования / А. Г. Емельянов - 6 -е 

изд. - М.: «Академия», 2011. - 256 с. 

2. Блохин, Г.И. Зоология : учебник / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — 4-е 

изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2019. — 572 с. 

3. Слесаренко, Н.А. Основы биологии размножения и развития : учебно-

методическое пособие / Н.А. Слесаренко, Г.В. Кондратов, В.В. Степанишин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 80 с. 

4. Гапонов В.В. Лесная биотехния как метод оптимизации численности 

копытных в лесах юга Дальнего Востока / В.В. Гапонов. – Владивосток: Дальнаука, 

2006. - 32 с. 



 

 

5. Данилкин А.А. Дикие копытные в охотничьем хозяйстве (основы 

управления ресурсами) / А.А. Данилкин. – М.: ГЕОС, 2006. – 365 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

8. С

ПС КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/) 

9. О

хотничье хозяйство России [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.nashaoxota.ru/resursy. - Дата обращения: 20.11.2022. 

10. Н

аучная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

11. ht

tps://studfile.net/preview/16807106/page:5/ 

12. ht

tps://huntportal.ru/journal-online/rhm-2022-05/tema-nomera/dicherazvedenie-tekushhaya-

situacziya 

13. ht

tp://www.comodity.ru/povshzhiv/feedinghabits/25.html 

14. ht

tps://earaza.ru/wp-content/uploads/kormdik.pdf 

15. ht

tps://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-pribylnym-delom 

8. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

15. И

спользование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

16. И

спользование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические 

издания, методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, 

презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого 

материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные 

экскурсии). 

17. И

спользование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима 

связи. 

4. ТАНДЕМ.Университет единая информационная система управления 

учебным процессом. 

5. ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License 

6. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

http://www.consultant.ru/
https://huntportal.ru/journal-online/rhm-2022-05/tema-nomera/dicherazvedenie-tekushhaya-situacziya
https://huntportal.ru/journal-online/rhm-2022-05/tema-nomera/dicherazvedenie-tekushhaya-situacziya
https://huntportal.ru/journal-online/rhm-2022-05/tema-nomera/dicherazvedenie-tekushhaya-situacziya
http://www.comodity.ru/povshzhiv/feedinghabits/25.html
http://www.comodity.ru/povshzhiv/feedinghabits/25.html
https://earaza.ru/wp-content/uploads/kormdik.pdf
https://earaza.ru/wp-content/uploads/kormdik.pdf
https://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-pribylnym-delom
https://versia.ru/razvedenie-dikix-zhivotnyx-dlya-oxoty-nazvali-vesma-pribylnym-delom


 

 

7. Adobe arobat Reader DC - средство чтения формата PDF 

8. ЭПС "Система ГАРАНТ" 

9. СПС "КонсультантПлюс" 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической или научно-

исследовательской темы. Цель выполнения доклада (сообщения) состоит в том, чтобы 

научить обучающихся связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение публично излагать сложные вопросы. 

Работа обучающегося над докладом (сообщением) состоит из следующих 

этапов: выбор темы, накопление информационного материала, подготовка доклада 

(сообщения), выступление на семинаре. 

Прежде чем приступить к подбору соответствующей литературы, целесообразно 

наметить общий предварительный план доклада (сообщения). План не следует 

излишне детализировать. В нем перечисляются основные (центральные) вопросы темы 

в логической последовательности. Перечень основных вопросов заканчивается 

краткими выводами, которые представляют обобщение важнейших положений, 

выдвинутых и рассмотренных в докладе (сообщении). При работе над докладом 

(сообщением) необходимо внимательно изучить соответствующую теме литературу, 

включая монографии, статистические сборники, а также материалы, публикуемые в 

журналах и сети Интернет. 

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект, обучающийся располагает материал в той 

последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно обучающийся фиксирует собственные мысли, 



 

 

которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения). 

Основному тексту в докладе (сообщении) предшествует введение. В нем 

необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы. В основной части работы большое внимание 

следует уделить глубокому теоретическому освещению как темы в целом, так и 

отдельных ее вопросов, правильно увязать теоретические положения с практикой, 

конкретным фактическим и цифровым материалом. Представление доклада 

(сообщения) должно иметь мультимедийное сопровождение. 

Контрольная работа - это способ проверки текущих знаний студентов по 

пройденному материалу посредством самостоятельной работы. Обучающемуся 

необходимо самостоятельно систематизировать и анализировать информацию по 

заданной теме, найти ответы на конкретно поставленные вопросы, изложить все в 

последовательной структуре, а в случае необходимости, реализовать и практическую 

часть 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и 

дебаты.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. 

Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели 

проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором 

дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба 

эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И 

взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог 

играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт сопоставления 

различных мнений по одному вопросу.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 



 

 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся выступление на семинаре, участие в работе 

круглого стола. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена устная или письменная, определяется преподавателем. По 

результатам зачета выставляется оценка: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий всех видов, 

предусмотренных программой 

бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал , 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

2 Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций Главный учебный 

комплекс, 311 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

3 Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Расселение охотничьих ресурсов» являются: формирование у 

бакалавров знания по организации и проведении охотхозяйственных мероприятий, направленных на 

рациональное использование охотничьих ресурсов. 

Изучение дисциплины «Расселение охотничьих ресурсов»  направлено на решение следующих 

задач:  

- освоить специфику распределения охотничьих животных в охотничьих угодьях; 

- осуществлять практические действия по поиску, выслеживанию, преследованию и добыче охотничьих 

животных - объектов регулирования численности; 

- планировать учет численности охотничьих животных в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации методиками. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, 

навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3   Способен 
использовать 
специальные 
знания при 

организации и 
проведении 

охотхозяйственн
ых 

мероприятий, 
направленных 

на рациональное 
использование 

охотничьих 
ресурсов, 

кормление и 
разведение 

диких животных 
диких животных 

ПК-3.1  Имеет представление об  

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение 

диких животных 

Знать: 

Специфика распределения 

охотничьих животных в охотничьих 

угодьях 

ПК-3.2  Умеет применять на 

практике знания  при организации и 

проведении охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Уметь: 

Осуществлять практические действия 

по поиску, выслеживанию, 

преследованию и добыче охотничьих 

животных - объектов регулирования 

численности 

Ориентироваться на местности, по 

картам, с применением технических 

средств и приборов спутниковой 

навигации, прокладывать маршруты в 

охотничьих угодьях 

ПК-3.3  Владеет практическими 

навыками   использования 

специальными знаниями при 

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение 

диких животных 

Владеть: 

Осуществлять сбор информации о 

состоянии популяций охотничьих 

животных и среде их обитания 

Планирование учета численности 

охотничьих животных в соответствии 

с установленными законодательством 

Российской Федерации методиками 

Обработка данных учета численности 

охотничьих животных для их 

предоставления в контролирующие 

инстанции 

Анализ данных о распределении 

охотничьих животных на территории 

охотничьих угодий 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Расселение охотничьих ресурсов» (Б1.В.06) относится к части формируемой 



 

 

участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению Биология  направленность (профиль) Охотоведение». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

* 

Проставляется знак «+» 
 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3  

курс 
4 курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.05 Дичеразведение 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.06 Расселение охотничьих 

ресурсов 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.07 Кормление диких животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.10 Охотничье хозяйство 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.11 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.12 Бонитировка охотничьих 

угодий 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.14 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.17 Основы заповедного дела 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.18 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

 

Для успешного освоения дисциплины Расселение охотничьих ресурсов (Б1.В.06) необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины Кормление диких 

животных (Б1.В.07). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной 

программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины Расселение охотничьих ресурсов (Б1.В.06) будут полезными при освоении таких 

дисциплин, как  Разведение диких животных (Б1.В.03), Содержание диких и экзотических животных в 

зоопарках (Б1.В.04), Дичеразведение (Б1.В.05), Охотничье хозяйство (Б1.В.10), Разведение, содержание и 

использование пушных зверей (Б1.В.11), Бонитировка охотничьих угодий (Б1.В.12), Система 

рационального использования охотничьих ресурсов (Б1.В.14), Основы заповедного дела (Б1.В.17), 

Восстановление популяции диких, промысловых и зоопарковых животных (Б1.В.18) и при прохождении 

практик Практика по профилю профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)), Преддипломная практика 

(Б2.В.02(П)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

5 6  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 68 36 32  

Лекционные занятия 28 12 16  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Практические (семинарские) занятия 40 24 16  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Лабораторные занятия - - -  

в том числе в форме практической подготовки - - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 112 36 76  

Выполнение курсового проекта - - -  

Выполнение курсовой работы 40 - 40  

Выполнение расчетно-графической работы - - -  

Выполнение реферата - - -  

Самостоятельное изучение разделов и тем 72 36 36  

Промежуточная аттестация*** - - -  

Экзамен 36 - 36  

Зачет с оценкой - - -  

Зачет 0 0 -  

Общая трудоемкость 
часов 216 72 144  

зачетных единиц 6 2 4  
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов  учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование Контактная работа (по учебным занятиям) 



 

 

разделов и тем дисциплины 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Раздел 1 Расселение. 

Тема 1. Предпосылки и стимулы 

расселения. 
6 - 

6 
- - - 16 

Тема 2. Активное и пассивное 

расселение 

6 - 6 - - - 
16 

Тема 3. Расселяющиеся виды и 

темпы расселения. 

6 - 6 - - - 
16 

Раздел 2. Человек и расселение животных. 

Тема 4. Изменение ландшафтов 

и фауны человеком 
2 

- 
4 - - - 6 

Тема 5. Межвидовые 

отношения и вытеснение. 
4 

- 
8 

- 
- 

- 
6 

Тема 6. Очаг возникновения и 

расселению. Пути расселения 

видов и групп животных. 4 

- 

10 

- 

- 

- 

6 

Тема 7. Миграционные пути в 

настоящее время и в прошлом 

- 
- - 6 

Итого по дисциплине 28 - 40 - - - 72 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпосылки и стимулы расселения. Расселение. Модель поведения животных при расселении, 

половые различия поведении дисперсии у животных разных систематических групп. Кочевки и их 

зависимость от условий среды. 

Тема 2. Активное и пассивное расселение. Викариат и его формы. 

Тема 3. Расселяющиеся виды и темпы расселения. Предпосылки и стимулы расселения. Преграды и 

препятствия расселению.  

Тема 4. Изменение ландшафтов и фауны человеком. Фауна культурного ландшафта. Явление укоренения 

и биоценотические преграды. 

Тема 5. Межвидовые отношения и вытеснение. Автохтоны и иммигранты. Изменение преград 

расселения. 

Тема 6. Очаг возникновения и расселения. Пути расселения видов и групп животных. Роль человека в 

изменении преград.  

Тема 7. Миграционные пути в настоящее время и в прошлом. Миграционные маршруты диких животных 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 



 

 

Раздел 1 Расселение. 

Тема 1. Предпосылки и стимулы расселения. 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

зачет 
Тема 2. Активное и пассивное расселение 

Тема 3. Расселяющиеся виды и темпы 

расселения. 

Раздел 2. Человек и расселение животных. 

Тема 4. Изменение ландшафтов и фауны 

человеком. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Экзамен 

Курсовая работа 

Тема 5. Межвидовые отношения и 

вытеснение. 

Тема 6. Очаг возникновения и расселению. 

Пути расселения видов и групп животных. 

Тема 7. Миграционные пути в настоящее время и в 

прошлом 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

Зачтено 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на пороговом, повышенном и 

продвинутом уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном, продвинутом и пороговом уровне следует оценить как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке 

Не зачтено 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 



 

 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные 

категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в 

применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных средств, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины, а 

также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

6. Гашев, С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе Statistica: 

учебное пособие для вузов / С.Н. Гашев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 207 с.  

7. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях: учебное 

пособие для вузов. – Издание 2-е, переработанное и дополненное – Киров, ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. 

Житкова, 2024 г. – 432 с. 

8. Морфологические критерии определения состояния охотничьих животных по их трофейным 

характеристикам с целью определения возможности управления селекционным процессом: учебное 

пособие / Б.Е. Зарубин, И.С. Козловский, В.В. Колесников и др. – ГНУ ВНИИОЗ, РАСХН. – Киров, 2011. – 

58 с.  

9. Ризниченко, Г.Ю. Динамика популяций: учебное пособие для вузов / Г.Ю. Ризниченко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 46 с.  

10.  Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное пособие для вузов 

/ Л.Н. Харченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



 

 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
7. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru 

8. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

9. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

10. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

11. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

12. Русский охотничий портал https://huntportal.ru 

13. Геопортал охотничьего хозяйстваРоссии https://huntmap.ru  

14. Главный охотничий портал рунета https://www.ohotniki.ru  

15. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

22. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

23. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

24. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2024; 

25. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

26. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

27. «

WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный модуль 

«Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 30.11.2022 г. 

до 30.11.2024 г. 

  

http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://lib.volgau.com/megapro/web


 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На лабораторных работах в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с 

обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, 

командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и лабораторных работ, 

практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

осуществляются на лабораторных работах, практических (семинарских) занятиях. К 

оценочным средствам для проведения текущего контроля успеваемости для 

обучающихся очной формы обучения по дисциплине относятся доклад (сообщение) 

и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

. По результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», по результатам зачета – «зачтено» и 



 

 

«незачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал , 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 310 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

шкафы для хранения плакатов, раздаточный 

материал, шкаф с вытяжкой, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов. 

 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Кормление диких животных» являются: формирование у бакалавров 

знания по оценке питательности кормов, биологическим основам полноценного питания диких животных 

и методам его контроля; обучение способам организации физиологически обоснованному, 

нормированному и экономически эффективному кормлению диких животных. 

Изучение дисциплины «Кормление диких животных»  направлено на решение следующих задач:  

- освоить рациональную технику кормления диких животных. 

- овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической эффективности кормления 

диких животных и принципами разработки мероприятий по рациональному использованию кормов и 

добавок. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, 

навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3   Способен 
использовать 

специальные знания 
при организации и 

проведении 
охотхозяйственных 

мероприятий, 
направленных на 

рациональное 
использование 

охотничьих 
ресурсов, кормление 
и разведение диких 

животных диких 
животных 

ПК-3.1  Имеет 

представление 

об  организации 

и проведении 

охотхозяйственн

ых мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих 

ресурсов, 

кормление и 

разведение 

диких животных 

Знать: 

Профильные базы данных, специальное программное 

обеспечение и правила их использования для 

разработки системы кормления животных. 

Особенности строения желудочно-кишечного тракта и 

пищеварения животных различных видов и возрастных 

групп. 

Обмен веществ в организме животных различных 

видов. 

Корма и кормовые добавки, их классификация. 

Химический состав кормов и физиологическое 

значение отдельных питательных веществ. 

Протеиновую питательность кормов (количественные 

показатели, аминокислотный состав). 

Углеводную, липидную, минеральную питательность 

кормов 

Факторы, влияющие на состав и питательность кормов 

Систему контроля полноценности кормления 

животных 

ПК-3.2  Умеет 

применять на 

практике знания  

при организации 

и проведении 

охотхозяйственн

ых мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих 

ресурсов, 

кормление и 

разведение диких 

животных 

Уметь: 

Пользоваться электронными информационно-

аналитическими ресурсами, в том числе профильными 

базами данных, программными комплексами при 

сборе исходной информации и при разработке 

системы кормления животных 

Определять набор кормов, включаемых в рацион, в 

зависимости от структуры рациона и количества 

обменной энергии в кормах 

Определять питательную ценность рациона (по 

протеину, минеральным веществам и витаминам) на 

основе химического состава кормов 

Определять оптимальность соотношения между 

отдельными питательными веществами в рационе 

Балансировать рационы по показателям 

питательности 

Оптимизировать рационы по стоимости с целью 



 

 

снижения затрат на корма. 

Подбирать кормовые добавки для повышения 

питательной ценности кормов 

Выбирать химические и биологические консерванты 

для консервирования различных видов кормов 

Определять методы подготовки кормов к 

скармливанию, обеспечивающие повышение их 

питательной ценности, улучшение технологических 

свойств, обеззараживание 

Определять суточные расходы кормов и воды на 

животных различных видов и производственных 

групп. 

ПК-3.3  Владеет 

практическими 

навыками   

использования 

специальными 

знаниями при 

организации и 

проведении 

охотхозяйственн

ых мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих 

ресурсов, 

кормление и 

разведение диких 

животных 

Владеть: 

Методами определения питательной ценности кормов 

Способами подготовки к скармливанию и раздаче 

кормов 

Методикой оценки эффективности технологических 

решений по заготовке, хранению, подготовке к 

использованию кормов и кормлению животных 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Кормление диких животных» (Б1.В.07) относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению Биология  направленность (профиль) Охотоведение». 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3  

курс 
4 курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.О.21 Разведение диких животных 

 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.22 Кормление диких животных 

 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

* 

Проставляется знак «+» 

 

Для успешного освоения дисциплины «Кормление диких животных» (Б1.В.07)  необходимо 

обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины Расселение охотничьих 

ресурсов (Б1.В.06). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым 

для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Кормление диких животных» (Б1.В.07)  будут полезными при освоении таких дисциплин, 

как  Разведение диких животных (Б1.В.03), Содержание диких и экзотических животных в зоопарках 

(Б1.В.04), Дичеразведение (Б1.В.05), Охотничье хозяйство (Б1.В.10), Разведение, содержание и 

использование пушных зверей (Б1.В.11), Бонитировка охотничьих угодий (Б1.В.12), Система 

рационального использования охотничьих ресурсов (Б1.В.14), Основы заповедного дела (Б1.В.17), 

Восстановление популяции диких, промысловых и зоопарковых животных (Б1.В.18) и при прохождении 

практик Практика по профилю профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)), Преддипломная практика 

(Б2.В.02(П)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Б1.О.24 Дичеразведение 

Очная  +    

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.29 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.О.31 Расселение охотничьих 

ресурсов 

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.02 Охотничье хозяйство 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.03 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.04 Бонитировка охотничьих 

угодий 

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.06 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.09 Основы заповедного дела 

 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.10 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых 

животных 

 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.04(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.О.05(П) Научно-исследовательская 

работа 

 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

5   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 72 72   

Лекционные занятия 36 36   

в том числе в форме практической подготовки     

Практические (семинарские) занятия 36 36   

в том числе в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия     

в том числе в форме практической подготовки     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108   

Выполнение курсового проекта     

Выполнение курсовой работы 40 40   

Выполнение расчетно-графической работы     

Выполнение реферата     

Самостоятельное изучение разделов и тем 68 68   

Промежуточная аттестация***     

Экзамен 36 36   

Зачет с оценкой - -   

Зачет - -   

Общая трудоемкость 
часов 216 216   

зачетных единиц 6 6   
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов  учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабора

торные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1 Оценка питательности и характеристика кормовых средств  

Тема 1. Вводная. Химический 

состав как первичный показатель 

питательности корма 

2 - 2 - - - 4 

Тема 2. Оценка питательности кормов 

по переваримым питательным 

веществам 

2 - 2 - - - 

4 



 

 

Тема 3. Методы изучения обмена 

веществ и энергии в организме 

животного 2 

- 

2 

- - - 

2 

Тема 4. Оценка энергетической 

(общей) питательности кормов 
- - - - 

4 

Тема 5. Протеиновая питательности 

кормов 
2 

- 

2 

- 
- 

- 

- 
2 

Тема 6. Углеводная и липидная 

питательность кормов 
- - - 

2 

Тема 7. Минеральная питательность 

2 

- - 

- 

- 2 

Тема 8. Витаминная питательность 

кормов 
- - - 

2 

Раздел 2. Зоотехническая оценка кормовых средств 

Тема 9. Кормовые средства, их 

классификация и ГОСТы на них 

4 

- 

2 

- - - 
2 

Тема 10. Зеленый корм и 

рациональные способы его 

использования 

- - - - 

2 

Тема 11. Силосованный корм и 

сенаж, технология их 

приготовления и использования 

- 2 - - - 

2 

Тема 12. Грубые корма: сено, 

искусственно высушенные травяные 

корма, солома, мякина и др. 

2 - 2 - - - 

2 

Тема 13. Зерновые корма и их 

значение. Корнеплоды, клубнеплоды и 

бахчевые корма 

2 - 2 - - - 

2 

Тема 14. Остатки технических 

производств корма животного 

происхождения, балансирующие 

кормовые добавки и комбикорма 

2 - 2 - - - 

2 

Раздел 3. Нормированное кормление различных видов диких животных 

Тема 15. Потребности животных в 

питательных веществах. 

Нормированное кормление диких 

животных 

2 - 4 - - - 6 

Тема 16. Кормление оленей 2 - 2 - - - 6 

Тема 17. Техника подкормки 

диких кабанов в зимний и 

ранневесенний периоды 

2 - 2 - - - 

4 

Тема 18. Кормление яков и буйволов 2 - 2 - - - 4 

Тема 19.  Кормление лосей, косуль и 

верблюдов 
2 - 4 - - - 

4 

Тема 20. Кормление кроликов и 

пушных зверей 
2 - 2 - - - 

4 

Тема 21. Кормление и подкормка 

дикой птицы 
2 - 2 - - - 

4 

Итого по дисциплине 36 - 36 - - - 68 



 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводная. Химический состав как первичный показатель питательности корма: Наука о 

кормлении животных,  Значение кормления в производстве продукции животноводства,  Отечественные 

ученые в области кормления животных, схема химического состава кормов. 

Тема 2. Оценка питательности кормов по переваримым питательным веществам: Пищеварение как 

начальная стадия питания, Способы определения перевариваемости кормов и рационов животными, 

Факторы, влияющие на перевариваемость 

Тема 3. Методы изучения обмена веществ и энергии в организме животного: Понятие об обмене 

веществ и энергии и связь их с условиями внешней среды,  Пища, как источник веществ и энергии,  Методы 

изучения материальных изменений в организме, Вычисление отложений белка и жира в теле животных по 

данным баланса азота и углерода,  

Тема 4. Оценка энергетической (общей) питательности кормов: Понятие о питательности корма,  

История вопроса об оценке питательности кормов,  Овсяная кормовая единица,  Энергетическая 

питательность кормов 

Тема 5. Протеиновая питательности кормов: Протеины кормов и их роль в питании  животных, 

Важнейшие аминокислоты и их значение в питании, Полноценность белка, Роль амидов в питании, 

Использование мочевины, аммиачной воды и других химических заменителей протеина. 

Тема 6. Углеводная и липидная питательность кормов: Роль углеводов в питании  животных,  

Использование отдельных углеводов в организме животных и влияние на него факторов кормления,  

Факторы влияющие на степень переваривания клет-чатки в пищеварительном тракте жвачных животных, 

Классификация и содержание липидов в кормах, Липидная питательность кормов,  Использование 

различных растительных и животных жиров в рационах  животных и птицы 

Тема 7. Минеральная питательность: Значение минеральных веществ в питании животных, Роль 

основных макроэлементов и микроэлементов, Минеральные подкормки 

Тема 8. Витаминная питательность кормов: Значение витаминов в питании животных, 

жирорастворимые витамины, водорастворимые витамины 

Тема 9. Кормовые средства, их классификация и ГОСТы на них: Понятие о кормах и их 

классификация,  Хозяйственная и лабораторная оценки   кормов,  Факторы, влияющие на состав  и      

питательность кормов 

Тема 10. Зеленый корм и рациональные способы его использования: Значение зеленых кормов в 

животноводстве, Состав, питательность и диетические свойства, Природные пастбища и рациональное их 

использование, Зеленый клевер, Долголетние культурные пастбища и их рациональное использование, 

Производство зеленых кормов гидропонным методом, Хлорелла 

Тема 11. Силосованный корм и сенаж, технология их приготовления и использования: Технология 

заготовки и приготовления силоса, силосование в рукава, Заготовка сенажа 

Тема 12. Грубые корма: сено, искусственно высушенные травяные корма, солома, мякина и др.: 

Значение грубых кормов в кормовом балансе,  Сено, его кормовое достоинство и заготовка,  Сенная и 

травяная мука,  Солома и мякина,  Прочие виды грубых кормов 

Тема 13. Зерновые корма и их значение. Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые корма: Значение 

зерновых кормов в животноводстве,  Основные зерновые корма и их кормовое достоинство, Оценка 

зерновых кормов,  Подготовка к скармливанию, Значение корнеклубнеплодов и бахчевых для животных, . 

Хранение корнеклубнеплодов,  Кормовые бахчевые культуры 

Тема 14. Остатки технических производств корма животного происхождения, балансирующие 

кормовые добавки и комбикорма: остатки маслопрессового и маслоэкстракционного  производства, 

остатки мукомольного производства, остатки спиртового производства, остатки свеклосахарного 

производства, остатки крахмального производства, Корма животного происхождения, Молоко и продукты 

его переработки, Побочные продукты мясокомбинатов и рыбокон-сервной промышленности 

Тема 15. Потребности животных в питательных веществах. Нормированное кормление животных: 

Основные элементы полноценных рационов и их роль в питании животных, Потребность животных в сухом 

веществе, энергии, протеина аминокислотах, Потребность животных в микро и макроэлементах их 

источники и нормы скармливания, Потребность животных в витаминах, Использование белково-

витаминно-минеральных добавок и премиксов в рационах животных, Контроль за полноценностью 

кормления  животных, Понятия нормированного кормления, нормы кормления, Кормовые рационы и 

принципы их составления при разных условиях содержания животных, Типы кормления и типовые 



 

 

рационы, Структура рациона, Зоотехническая оплата корма 

 Тема 16. Кормление оленей. Особенности кормление оленей по сезонам года. Техника составления 

рационов. 

Тема 17. Техника подкормки диких кабанов в зимний и ранневесенний периоды. Специфика 

техники подкормки диких кабанов в зимний и ранневесенний периоды. Техника составления рационов. 

Тема 18. Кормление яков и буйволов. Особенности пищеварения и обмена веществ у яков и 

буйволов. Потребность яков и буйволов в энергии и питательных веществах.  Техника составления 

рационов. 

Тема 19.  Кормление лосей, косуль и верблюдов Особенности пищеварения и обмена веществ у 

лосей, косуль и верблюдов. Потребность лосей, косуль и верблюдов в энергии и питательных веществах. 

Техника составления рационов. 

Тема 20. Кормление кроликов и пушных зверей. Особенности пищеварения и обмена веществ у 

кроликов и пушных зверей. Потребность кроликов и пушных зверей в энергии и питательных веществах.  

Техника составления рационов. 

Тема 21. Кормление и подкормка дикой птицы. Особенности пищеварения и обмена веществ у 

дикой птицы. Потребность дикой птицы в энергии и питательных веществах. Техника составления 

рационов. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1 Оценка питательности и характеристика кормовых средств 

Экзамен 

Курсовая работа 

Тема 1. Вводная. Химический состав как первичный 

показатель питательности корма 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Оценка питательности кормов по переваримым 

питательным веществам 

Тема 3. Методы изучения обмена веществ и энергии в 

организме животного 

Тема 4. Оценка энергетической (общей) 

питательности кормов 

Тема 5. Протеиновая питательности кормов Доклад (сооб-

щение) 

Коллоквиум  

 

Тема 6. Углеводная и липидная питательность кормов 

Тема 7. Минеральная питательность 

Тема 8. Витаминная питательность кормов 

Раздел 2. Зоотехническая оценка кормовых средств 

Тема 9. Кормовые средства, их классификация и 

ГОСТы на них 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 10. Зеленый корм и рациональные способы 

его использования 

Тема 11. Силосованный корм и сенаж, технология 

их приготовления и использования 

Тема 12. Грубые корма: сено, искусственно 

высушенные травяные корма, солома, мякина и др. 
 

Доклад (сооб-

щение) 

Коллоквиум  
Тема 13. Зерновые корма и их значение. Корнеплоды, 

клубнеплоды и бахчевые корма 



 

 

Тема 14. Остатки технических производств корма 

животного происхождения, балансирующие кормовые 

добавки и комбикорма 

 

Раздел 3. Нормированное кормление различных видов животных 

Тема 15. Потребности животных в питательных 

веществах. Нормированное кормление диких 

животных 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 15. Потребности животных в питательных 

веществах. Нормированное кормление диких 

животных 

Тема 16. Кормление оленей 

Тема 17. Техника подкормки диких кабанов в 

зимний и ранневесенний периоды 

Тема 18. Кормление яков и буйволов Доклад (сооб-

щение) 

Коллоквиум  

 

Тема 19.  Кормление лосей, косуль и верблюдов 

Тема 20. Кормление кроликов и пушных зверей 

Тема 21. Кормление и подкормка дикой птицы 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала. Демонстрирует способность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим 

вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений 

и навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и 

смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного 

материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом уровне 

свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные категории 

дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с 

образцом, данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, рекомендованной для 

изучения дисциплины. В результате следует считать, что компетенция 



 

 

сформирована, но ее уровень недостаточно высок (пороговый уровень). 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на 

низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении 

заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом 

их решения. В результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных средств, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины, а 

также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

11. Р

ациональное кормление животных: учебное пособие/ Ф.С. Хазиахметов. –Санкт-Петербург: Лань, 

2019. – 364 с. ISBN 978-5-8114-4171-6. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

- URL: https://e.lanbook.com/book/115666 

12. О

сновы питания и кормления сельскохозяйственных животных: учебное пособие/  В.Г. Рядчиков. – Санкт-

Петербург: Лань, 2021. – 640 с. ISBN 978-5-8114-1842-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/168817 

13. К

орма и кормовые добавки для животных: учебное пособие / Т.А. Фаритов. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. – 304 с. ISBN 978-5-8114-1026-2. –  Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/167819 

14. С

овременные производственные технологии содержания сельскохозяйственных животных: учебное пособие 

/  А.Ф. Кузнецов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 456 с. ISBN 978-5-8114-1312-6. –  Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/168527 

15. З

оогигиеническая и ветеринарно-санитарная экспертиза кормов: учебник / А. Ф. Кузнецов, А. М. 

Лунегов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 508 с. ISBN 978-5-8114-2778-9. –  Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/167467 
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

16. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

17. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

18. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

19. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

20. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

21. Русский охотничий портал https://huntportal.ru 

22. Геопортал охотничьего хозяйстваРоссии https://huntmap.ru  

23. Главный охотничий портал рунета https://www.ohotniki.ru  

24. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству http://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

https://e.lanbook.com/book/115666
https://e.lanbook.com/book/168817
https://e.lanbook.com/book/167819
https://e.lanbook.com/book/168527
https://e.lanbook.com/book/167467
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://lib.volgau.com/megapro/web


 

 

дисциплине: 

19. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных (электронная 

почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

20. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией (учебники, учебные 

пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с 

визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные 

экскурсии). 

21. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной информационно-

образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Система дистанционного обучения "Прометей". – Режим доступа:http:// prometey.volgau.ru 

2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

3. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: http://www.mcx.ru 

6. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: http://vidkormov.narod.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Desktop Optimization Pack for SA ALNG SubsVL MVL PerDvc for WinSA Faculty 

2. Desktop School ALNG LicSAPk MVL A Faculty 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal 

License 

4. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

5. СДО "Прометей" 

6. АнтиПлагиат 

7. Программный комплекс "СЕЛЭКС" для учебных целей 

8. ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. (Учебная версия) 

9. ИАС "СЕЛЭКС" - Мясной скот. (Учебная версия) 

10. ИАС "СЕЛЭКС" - Овцы (Учебная версия) 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного 

материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно 

сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях и лабораторных работах в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных источников и 

публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал 

лекционных и лаборатоных работ, практических (семинарских) занятий по отмеченным преподавателем 

темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://vidkormov.narod.ru/


 

 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них 

умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на 

лабораторных работах, практических (семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данные формы 

контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися 

знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. По результатам 

экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления  образовательного процесса по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 63, 

43,5м2 

 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты повреждённых и 

поражённых болезнями плодов, овощей, 

вегетативных органов растений. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Промысел птиц» является дать бакалаврам глубокие знания 

приемов и методов добычи промысловой птицы, правила охоты, техника безопасности при 

организации и проведении охот. 

Изучение дисциплины «Промысел птиц» направлено на решение следующих задач: 

- дать конкретные представления о биологии промысловой птицы, 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 промысловой птицы. 

 В результате изучения дисциплины «Промысел птиц» обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

ПК-1.1 Имеет 

представление о 

руководстве подготовкой 

и проведением всех 

видов охоты 

Знать биологию охотничьих животных, 

видовые бонитеты, классификацию 

охотничьих угодий, нормативно-

правовые документы для проектирования 

внутрихозяйственного устройства 

охотничьего 

хозяйства 

ПК-1.2 Умеет применять 

на практике знания о 

руководстве подготовкой 

и проведением всех 

видов охоты 

Уметь использовать свои знания на 

практике о руководстве подготовкой и 

проведением всех видов охоты 

ПК-1.3 Владеет 

практическими 

навыками руководства 

подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Владеть представлением о технологии и 

технике комплексного освоения 

природных ресурсов охотничьего 

хозяйства 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Промысел птиц» (Б1.В.08) относится к дисциплинам обязательной 

части/части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1«Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров 06.03.01 «Биология» направленность (профиль) 

«Охотоведение». 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма обучения Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1 Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц Очная   +   



 

 

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.09 Промысел зверей Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.13 Организация и проведение 

спортивной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.16 Организация отлова и 

отстрела диких животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и 

проведение промысловой охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02 (П) Преддипломная практика Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Промысел птиц» (Б1.В.08) необходимо обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины таких дисциплин и 

прохождении таких практик, как Промысел зверей (Б1.В.09), Организация и проведение 

спортивной охоты (Б1.В.13), Организация и проведение промысловой охоты (Б1.В.ДВ.02.01), 

Организация и проведение трофейной охоты (Б1.В.ДВ.02.02), Практика по профилю 

профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)). Минимальными требованиями к «входным» 

знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Промысел птиц» 

(Б1.В.08), будут полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как 

Технология и техника добывания охотничьих животных (Б1.В.15), Организация отлова и отстрела 

диких животных (Б1.В.16), Преддипломная практика (Б2.В.02(П)). 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 



 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

1 2 3 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 48 - - - 48 

Лекционные занятия 16 - - - 16 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 32 - - - 32 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 96 - - - 96 

Выполнение курсовой работы - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 

Выполнение реферата - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 96 - - - 96 

Промежуточная аттестация*** 0 - - - 0 

Экзамен - - - - - 

Зачет с оценкой 0 - - - 0 

Зачет - - - - - 

Общая трудоемкость 
часов 144 - - - 144 

зачетных единиц 4 - - - 4 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Раздел 1.   

Тема 1. 

Биология 

промыслов

о-

охотничье

й птицы 

 

2 
- 2 - - - 10 

Тема 2. 

Организац

ия и 

технология 

различных 

видов охот 

- - 4 - - - 

12 



 

 

Тема 3. 

Виды 

промыслов

ых охот 

2 - 2 - - - 

10 

Тема 4. 

Ловчие 

птицы  

на охоте 

2 - 4    

12 

Тема 5. 

Орудия 

охотничьег

о 

промысла 

2 - 4 - - - 

10 

Раздел 2.    

Тема 6. 

Техника 

промысла 

болотной, 

полевой, 

степной и 

горной 

дичи. 

 

2 
- 4 - - - 

12 

Тема 7. 

Техника 

промысла 

водоплава

ющей 

дичи. 

2 - 4 - - - 

10 

Тема 8. 

Техника 

промысла 

на 

боровую 

дичь. 

2 - 4 - - - 

10 

Тема 9. 

Первичная 

обработка 

дичи. 

2 

 
 4    

10 

Итого по 

дисциплин

е 

16 - 32 - - - 96 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Биология промыслово-охотничьей птицы. Основы систематики и экологии промыслово-

охотничьей птицы. Основные виды охотничье-промысловых птиц. 

Тема 2. Организация и технология различных видов охот. Промысловая, любительская и 

спортивная охоты, общие принципы организации и основные отличия. Элементы практической 

подготовки: отработка навыков организации промысловой, спортивной и любительской охоты. 



 

 

Тема 3. Виды промысловых охот. Промысловая фауна. Способы добычи. Распорядок дня 

промыслового охотника. Консервация и хранение пушнины. Элементы практической подготовки: 

отработка алгоритма подготовки к промыслу, снятия шкур и их консервации. 

Тема 4. Ловчие птицы на охоте. Охота с ловчими птицами. Использование подсадных при охоте 

на водоплавающую дичь. 

 Тема 5. Орудия охотничьего промысла. Гуманные и неружейные орудия добычи. Обустройство и 

транспорт охотника. Использование приманок и манков. Самоловные орудия промысла (ловля 

капканами, сетями, ловушками, силками, западнями, клетками) Элементы практической 

подготовки: отработка навыков постановки капканов и прочих самоловов. 

Тема 6. Техника промысла болотной, полевой, степной и горной дичи. Мотивация добывания, 

сроки добычи, нормы добычи, оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное 

снаряжение, способы добычи. 

Тема 7. Техника промысла водоплавающей дичи. Мотивация добывания, сроки добычи, нормы 

добычи, оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, способы добычи. 

Тема 8. Техника промысла на боровую дичь. Мотивация добывания, сроки добычи, нормы добычи, 

оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, способы добычи. 

Тема 9. Первичная обработка дичи. Обработка, хранение и транспортировка битой дичи в 

естественных условиях. Способы съемки шкур и ощипывания пернатой дичи. Снятие шкур в 

таксидермических целях. Элементы практической подготовки: отработка навыков первичной 

обработки дичи. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1.   
Доклад 

(сообщение) 

Зачет с оцен-

кой  

Тема 1. Биология промыслово-охотничьей птицы Коллоквиум 

Тема 2. Организация и технология различных видов охот Коллоквиум 

Тема 3. Виды промысловых охот Коллоквиум 

Тема 4. Ловчие птицы на охоте Коллоквиум 

Тема 5. Орудия охотничьего промысла Коллоквиум 

Раздел 2.    Доклад 

(сообщение) 

Тема 6. Техника промысла болотной, полевой, степной и 

горной дичи. 
Коллоквиум 

Тема 7. Техника промысла водоплавающей дичи. Коллоквиум 

Тема 8. Техника промысла на боровую дичь. Коллоквиум 

Тема 9. Первичная обработка дичи. Коллоквиум 

 
Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 



 

 

 

«отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

 

«хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

 

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность 

в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

 

«неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1 Итин Г. С.Охотоведение и дичеразведение: учебное пособие для ВО / Г. С. Итин, А. 

Г. Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. —144 c.» (Итин, Г. С. Охотоведение и 

дичеразведение: учебное пособие / Г. С. Итин, А. Г. Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: 



 

 

Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-4773-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143256 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. — С. 2.).  

2 Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учебное 

пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург: Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211481 (дата обращения: 

09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— ISBN 978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. — С. 138.). 

4 Козлов, В. М. Биологические основы управления популяциями охотничьих 

животных / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238757 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Биологические основы управления популяциями охотничьих 

животных  / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238757 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 41.). 

5 Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212108 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : 

учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212108 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 252.). 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

8. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

9. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru 

11. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: 

http://vidkormov.narod.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://vidkormov.narod.ru/


 

 

22. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

23. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

24. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима 

связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2.  ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3.  АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4.  Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации 

по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 



 

 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся 

или беседы в небольших группах (3-5 человек). Представление доклада (сообщения) должно иметь 

мультимедийное сопровождение. После обсуждения доклада (сообщения) в группе работа 

обучающегося оценивается преподавателем.   

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме зачета с оценкой. 

Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета с оценкой (устная, письменная) 

определяется преподавателем. По результатам зачета с оценкой выставляется: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой: 204кф 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, 

д.26.Корпус физиологии 204кф 
Комплект учебной мебели, 

меловая доска 

2 

 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций - учебная 

аудитория 211 кф 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, 

д.26. Корпус физиологии 211 кф 

комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – 

интерактивная доска, 

компьютер, 

информационные стенды 

компании МегаМикс. 

3 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 205 кф 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, 

д.26. Корпус физиологии 205 кф 

комплект учебной мебели, 

доска передвижная 2-х 

сторонняя меловая, 

оборудование и технические 

средства обучения – доска 

интерактивная, ноутбук, 

компьютер, проектор, 

обучающие стенды компании 

ЭкоНива. 

4 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 405 корпус Д 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, 

д.26. Корпус Д 405  

комплект учебной и 

специализированной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – 

мультимедийная доска, 

колонки, экран на треноге, 

информационные стенды, 

компьютеры, 

мультимедийный проектор 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Промысел зверей» является дать бакалаврам глубокие знания 

приемов и методов добычи промысловых зверей, правила охоты, техника безопасности при 

организации и проведении охот. 

Изучение дисциплины «Промысел зверей» направлено на решение следующих задач: 

- дать конкретные представления о биологии промысловых зверей, 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 промысловых зверей. 

 В результате изучения дисциплины «Промысел зверей» обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен осуществлять 

руководство подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

ПК-1.1 Имеет представление о 

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Знать биологию охотничьих 

животных, видовые бонитеты, 

классификацию охотничьих 

угодий, нормативно-правовые 

документы для 

проектирования 

внутрихозяйственного 

устройства охотничьего 

хозяйства 

ПК-1.2 Умеет применять на 

практике знания о 

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Уметь использовать свои 

знания на практике о 

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов охоты 

ПК-1.3 Владеет 

практическими навыками 

руководства подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Владеть представлением о 

технологии и технике 

комплексного освоения 

природных ресурсов 

охотничьего хозяйства 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Промысел зверей» (Б1.В.09) относится к дисциплинам обязательной 

части/части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1«Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров 06.03.01 «Биология» направленность (профиль) 

«Охотоведение». 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1 Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 



 

 

Б1.В.08 Промысел птиц Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.09 Промысел зверей Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.13 Организация и проведение спортивной 

охоты 

Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.15 Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Очная    +  

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.16 Организация отлова и отстрела диких 

животных 

Очная    +  

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и проведение 

промысловой охоты 

Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и проведение 

трофейной охоты 

Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Очно-

заочная 

     

Заочная      

Б2.В.02 (П) Преддипломная практика Очная    +  

Очно-

заочная 

     

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Промысел зверей» (Б1.В.09) необходимо обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины таких дисциплин и 

прохождении таких практик, как Промысел птиц (Б1.В.08), Организация и проведение спортивной 

охоты (Б1.В.13), Организация и проведение промысловой охоты (Б1.В.ДВ.02.01), Организация и 

проведение трофейной охоты (Б1.В.ДВ.02.02), Практика по профилю профессиональной 

деятельности (Б2.В.01(П)). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, 

навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение 



 

 

учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины «Промысел зверей» (Б1.В.09), будут полезными при 

освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как Технология и техника добывания 

охотничьих животных (Б1.В.15), Организация отлова и отстрела диких животных (Б1.В.16), 

Преддипломная практика (Б2.В.02(П)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

1 2 3 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 48 - - - 48 

Лекционные занятия 12 - - - 12 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 36 - - - 36 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 60 - - - 60 

Выполнение курсовой работы - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 

Выполнение реферата - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 60 - - - 60 

Промежуточная аттестация*** 36 - - - 36 

Экзамен 36 - - - 36 

Зачет с оценкой - - - - - 

Зачет - - - - - 

Общая трудоемкость 
часов 144 - - - 144 

зачетных единиц 4 - - - 4 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Раздел 1.   



 

 

Тема 1. 

Биология 

промыслов

ых 

животных 

 

- 
- 4 - - - 6 

Тема 2. 

Организац

ия и 

технология 

различных 

видов охот 

2 

- 4 - - - 

8 

Тема 3. 

Виды 

промыслов

ых охот 

2 

- 6 - - - 

8 

Тема 4. 

Орудия 

охотничьег

о промысла 

2 

- 4 - - - 

8 

Раздел 2.    

Тема 5. 

Технологи

я промысла 

зайца, 

волка, 

лисицу, 

корсака, 

песца 

- 

- 4 - - - 

8 

Тема 6. 

Технологи

я промысла 

на медведя, 

кабана 

2 

 4    

8 

Тема 7. 

Технологи

я промысла 

енотовидн

ой собаки, 

енотаполос

куна, 

барсука, 

росомаху, 

рысь, 

мелких и 

крупных 

кошек 

2 

 6    

6 

Тема 8. 

Технологи

я промысла 

косули, 

2 

 4    

8 



 

 

лани, 

дикого 

северного 

оленя 

Итого по 

дисциплин

е 

12 - 36 - - - 60 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Биология промысловых животных. Основы систематики и экологии промысловых 

животных. Основные виды промысловых животных. 

Тема 2. Организация и технология различных видов охот. Промысловая, любительская и 

спортивная охоты, общие принципы организации и основные отличия. Элементы практической 

подготовки: отработка навыков организации промысловой, спортивной и любительской охоты. 

Тема 3. Виды промысловых охот. Промысловая фауна. Способы добычи. Распорядок дня 

промыслового охотника. Консервация и хранение пушнины. Элементы практической подготовки: 

отработка алгоритма подготовки к промыслу, снятия шкур и их консервации. 

Тема 4. Орудия охотничьего промысла. Гуманные и неружейные орудия добычи. Обустройство и 

транспорт охотника. Использование приманок и манков. Самоловные орудия промысла (ловля 

капканами, сетями, ловушками, силками, западнями, клетками) Элементы практической 

подготовки: отработка навыков постановки капканов и прочих самоловов. 

Тема 5. Технология промысла зайца, волка, лисицу, корсака, песца. Мотивация добывания, сроки 

добычи, нормы добычи, оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, 

способы добычи. 

Тема 6. Технология промысла на медведя, кабана. Мотивация добывания, сроки добычи, нормы 

добычи, оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, способы добычи. 

Тема 7. Технология промысла енотовидной собаки, енотаполоскуна, барсука, росомаху, рысь, 

мелких и крупных кошек. Мотивация добывания, сроки добычи, нормы добычи, оптимальные 

орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, способы добычи. 

Тема 8. Технология промысла косули, лани, дикого северного оленя. Мотивация добывания, сроки 

добычи, нормы добычи, оптимальные орудия добычи и боеприпасы, оптимальное снаряжение, 

способы добычи. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1.   
Доклад 

(сообщение) 

Экзамен  

Тема 1. Биология промысловых животных Коллоквиум 

Тема 2. Организация и технология различных видов охот Коллоквиум 

Тема 3. Виды промысловых охот Коллоквиум 

Тема 4. Орудия охотничьего промысла Коллоквиум 

Раздел 2.    Доклад 

(сообщение) 



 

 

Тема 5. Технология промысла зайца, волка, лисицу, 

корсака, песца 
Коллоквиум 

Тема 6. Технология промысла на медведя, кабана Коллоквиум 

Тема 7. Технология промысла енотовидной собаки, 

енотаполоскуна, барсука, росомаху, рысь, мелких и 

крупных кошек 

Коллоквиум 

Тема 8. Технология промысла косули, лани, дикого 

северного оленя 

Коллоквиум 

 
Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

 Экзамен 

«Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие  сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность 

в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). В результате следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок 

(пороговый уровень). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. Поскольку выявлено 

наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 



 

 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

7 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1 Итин Г. С.Охотоведение и дичеразведение: учебное пособие для ВО / Г. С. Итин, А. 

Г. Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. —144 c.» (Итин, Г. С. Охотоведение и 

дичеразведение: учебное пособие / Г. С. Итин, А. Г. Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-4773-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143256 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. — С. 2.).  

2 Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учебное 

пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург: Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211481 (дата обращения: 

09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— ISBN 978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. — С. 138.). 

4 Козлов, В. М. Биологические основы управления популяциями охотничьих 

животных / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238757 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Биологические основы управления популяциями охотничьих 

животных  / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/238757 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 41.). 

5 Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212108 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : 

учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212108 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 252.). 



 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

12. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

13. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

14. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

15. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: http://www.mcx.ru 

16. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: http://vidkormov.narod.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

25. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

26. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

27. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима 

связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

25. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

26.  ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

27.  АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

28.  Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 

21.11.2022 до 10.12.2024; 

11. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации 

по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://vidkormov.narod.ru/


 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся 

или беседы в небольших группах (3-5 человек). Представление доклада (сообщения) должно иметь 

мультимедийное сопровождение. После обсуждения доклада (сообщения) в группе работа 

обучающегося оценивается преподавателем.   

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данная 

форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений 

и навыков. Форма проведения экзамена (устная, письменная) определяется преподавателем. По 

результатам экзамена выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 

75,7м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал , 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 



 

 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Охотничье хозяйство» является: овладеть 

теоретическими знаниями и практикой организации, ведения и планирования 

охотничьего хозяйства в условиях рыночной экономики, развить практические 

навыки прогнозирования тенденций и темпов развития отрасли и предприятий 

охотничьего хозяйства и контроля производственных процессов на уровне рабочего 

места, структурного подразделения предприятия, организации в целом. 

Изучение дисциплины «Охотничье хозяйство»  направлено на решение 

следующих задач:  

- сформировать глубокие теоретические знания и принципы организации 

производства в охотничьем хозяйстве; 

- изучить достижения мировой и отечественной науки и практики организации 

производственной деятельности в охотничьем хозяйстве; 

- научить понимать сущность проблем организации и планирования 

производства, стоящих перед предприятиями охотхозяйственной отрасли; 

- изучить конкретные методы организации производственных процессов в 

охотничьем хозяйстве; 

- обобщить и систематизировать фактический материал, отражающий 

особенности формирования структуры и деятельности предприятий охотничьего 

хозяйства; 

- обучить умению оценивать возможности охотхозяйственного предприятия, 

выбирать стратегию и тактику производственно - хозяйственной деятельности для 

обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках; 

- освоить методы определения организационной структуры предприятий 

охотхозяйственной отрасли; 

- ознакомить с современными подходами к организации охотхозяйственной 

деятельности; 

- научить применять полученные знания для решения охотхозяйственных 

проблем; 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести следующие 

знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен 

использовать 

специальные знания при 

организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих ресурсов, 

ПК-3.1 Имеет 

представление об  

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких 

животных 

Знать - основные понятия и термины; 

- историю развития и современные 

формы организации 

охотхозяйственного производства; 

- нормативно - правовую базу 

организации охотхозяйственного 

производства, использования и охраны 

ресурсов охотничьего хозяйства; 

- теоретические основы организации и 

ведения охотничьего хозяйства; 



 

 

кормление и разведение 

диких животных 

- принципы и методы формирования 

охотхозяйственных структур; 

- принципы и нормы оптимального 

охотпользования; 

- основы прогнозирования и 

планирования охотхозяйственного 

производства; 

- основные системы ведения 

охотничьего хозяйства в РФ и в мире; 

- теоретические основы 

ресурсоведения и методы оценки 

ресурсов охотничьего хозяйства; 

- виды ущербов охотничьему хозяйству 

и методы их оценки; 

- основы сохранения и экологические 

принципы рационального 

использования охотничьих ресурсов; 

- основные правила и положения, 

действующие в сфере организации 

охотхозяйственного производства в 

РФ; 

- методы и современные технологии 

организации и ведения охотничьего 

хозяйств 

ПК-3.2  Умеет применять 

на практике знания  при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких 

животных 

Уметь:  

- демонстрировать базовые знания о 

методах рационального 

охотпользования и применять их на 

практике; 

- применять нормативно - правовую 

базу по организации и ведению 

охотничьего хозяйства; 

- находить организационные решения, 

обеспечивающие адаптацию хозяйства 

к изменениям во внешней среде; 

- формировать целостную систему 

управления охотхозяйственным 

предприятием; 

- уметь проводить оценку, в том числе 

экономическую охотничьих ресурсов, 

а также продуктивности популяций 

охотничьих видов животных с учетом 

мест их обитания и факторов среды и 

перспективы их эксплуатации; 

- выбирать пути использования 

охотничьих ресурсов в конкретных 

условиях с сохранением постоянства 

их использования; 

- разрабатывать и обосновывать планы 

оптимального использования 



 

 

охотничьих ресурсов, рабочей силы, 

других средств производства; 

- применять приемы оценки 

эффективности охотхозяйственной 

деятельности; 

- применять методы реализации 

продукции охотхозяйственного 

предприятия. 

ПК-3.3  Владеет 

практическими навыками   

использования 

специальными знаниями 

при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких 

животных 

Владеть: правовыми и нормативными 

техническими документами, 

применяемыми для решения заданий 

профессиональной деятельности, 

методами мониторинга правовых актов 

в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, 

природоохранного, лесного и 

трудового законодательства 

Российской Федерации, способами 

составления плана ведения 

охотничьего хозяйства. 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Охотничье хозяйство» (Б1.В.10) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология (профиль 

«Охотоведение») 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких животных Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

Очная   +   
Очно-заочная      



 

 

Заочная      
Б1.В.05 Дичеразведение Очная    +  

Очно-заочная      
Заочная      

Б1.В.06 Расселение охотничьих 

ресурсов 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.07 Кормление диких животных Очная   +   

Очно-заочная      
Заочная      

Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.11 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.12 Бонитировка охотничьих 

угодий 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.14 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.17 Основы заповедного дела Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.18 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +  
Очно-заочная      

Заочная      
Б2.О.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
Очная   +   

Очно-заочная      
Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная практика Очная      
Очно-заочная      

Заочная    +  

 

Для успешного освоения дисциплины «Охотничье хозяйство» (Б1.В.10)  

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

дисциплин Содержание диких и экзотических животных в зоопарках (Б1.В.04), 

Кормление диких животных (Б1.В.07), Расселение охотничьих ресурсов (Б1.В.06) и 

прохождении практики по профилю профессиональной деятельности (Б2.О.01(П)). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Охотничье 



 

 

хозяйство» (Б1.В.10)  , будут полезными при освоении таких дисциплин, как 

Дичеразведение (Б1.В.05),  Система рационального использования охотничьих 

ресурсов» (Б1.В.14), Восстановление популяции диких, промысловых и 

зоопарковых животных (Б1.В.18),  Основы заповедного дела (Б1.В.17) и при 

прохождении практики Преддипломная практика (Б2.В.02(П)).      

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

6   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 32 32   

Лекционные занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76   

Промежуточная аттестация*** 0 0   

Экзамен - -   

Зачет с оценкой - -   

Зачет 0 0   

Общая трудоемкость 
часов 108 108   

зачетных единиц 3 3   

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос

тоятел

ьное 
Лекци

онные 

в том 

числе 

Практ

ически

в том 

числе 

Лабор

аторн

в том 

числе 



 

 

заняти

я 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

е 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

ые 

заняти

я 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Раздел 1. Основы организации охотничьего хозяйства 

Тема 1. Предмет дисциплины. 

Общие принципы рационального 

построения производства в 

охотничьем хозяйстве. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 2. Ретроспективный обзор 

различных организационных 

форм охотничьего хозяйства в 

России и их роль в охотничьем 

хозяйстве. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 3.Состав и структура 

материально - технической базы 

предприятий охотничьего 

хозяйства, факторы её 

обуславливающие 

2 - 2 - - - 10 

Тема 4. Организация охотничьих 

угодий. 
2 - 2 - - - 10 

Тема 5. Организация 

использования и воспроизводства 

охотничьих ресурсов. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 6. Организация труда в 

охотхозяйственных 

предприятиях. 

2 - 2 - - - 10 

Тема 7. Основы планирования в 

охотничьем хозяйстве. 
2 - 2 - - - 10 

Тема 8. Организация деятельности 

отечественных и зарубежных 

охотничьих предприятий. 

2  2    6 

Итого 16 - 16 - - - 76 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет дисциплины. Общие принципы рационального построения 

производства в охотничьем хозяйстве. Цели и задачи курса, его место в структуре 

дисциплин охотоведения. Ведущие ученые и специалисты - практики, внесшие 

значительный вклад в развитие охотничьего хозяйства в России. 

Тема 2. Ретроспективный обзорразличныхорганизационных форм 

охотничьего хозяйства в России и их роль в охотничьем хозяйстве. Современные 

формы охотхозяйственных предприятий и их особенности: преимущества и 

недостатки.  

Тема 3.Состав и структура материально - технической базы предприятий 

охотничьего хозяйства, факторы её обуславливающие. Нормативы и организация 



 

 

оборудования охотугодий. Организация снабжения охотников средствами 

производства, нормы обеспечения. 

Тема 4. Организация охотничьих угодий.Охотустройство - виды, цели, задачи, 

заказчики, исполнители, методы, организация работ. Содержание проектной 

документации. Размеры охотпредприятий и факторы, их определяющие. Требования 

к размещению производственных подразделений и объектов предприятия - 

участков, отделений, промбаз, остановочных пунктов, воспроизводственных 

участков. Пропускная способность любительских охотхозяйств.  

Тема 5. Организация использования и воспроизводства охотничьих 

ресурсов.Воспроизводство охотничьих ресурсов – основа развития охотничьего 

хозяйства. Методы регулирования численности охотничьих животных. Порядок 

использования охотничьих ресурсов. Порядок применения трудового участия 

членов охотколлектива для воспроизводства ресурсов. Организация и 

эффективность работы службы охраны 

Тема 6. Организация труда в охотхозяйственных предприятиях. Основные 

принципы организации труда в охотпредприятиях. Должностные обязанности, 

права и ответственность специалистов предприятий. Оценка потребностей 

предприятий в трудовых ресурсах. Формы и методы организации труда в 

охотничьем хозяйстве. Подготовка и переподготовка кадров предприятий.  

Тема 7. Основы планирования в охотничьем хозяйстве. Сущность, цели, 

задачи и методы планирования в охотничьем хозяйстве. Прогнозирование в 

охотхозяйстве. Планирование в охотпредприятиях с использованием компьютеров. 

Экономическая и кадастровая оценки охотресурсов. 

Тема 8. Организация деятельности отечественных и зарубежных охотничьих 

предприятий. Особенности организации охотхозяйственной деятельности в 

европейских странах. 
 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации**

* 
Тема 1. Предмет дисциплины. Общие принципы 

рационального построения производства в 

охотничьем хозяйстве. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Зачет 

 

Тема 2. Ретроспективный обзор различных 

организационных форм охотничьего хозяйства в 

России и их роль в охотничьем хозяйстве. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 3.Состав и структура материально - 

технической базы предприятий охотничьего 

хозяйства, факторы её обуславливающие 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 



 

 

Тема 4. Организация охотничьих угодий. Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 5. Организация использования и 

воспроизводства охотничьих ресурсов. 
Доклад (сооб-

щение) 

Коллоквиум 
Тема 6. Организация труда в охотхозяйственных 

предприятиях. 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 7. Основы планирования в охотничьем 

хозяйстве. 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 8. Организация деятельности отечественных 

и зарубежных охотничьих предприятий. 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на пороговом, повышенном и 

продвинутом уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном, продвинутом и пороговом уровне следует оценить как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении 

заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом 

их решения. В результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 



 

 

1. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : 

учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481  

2.  Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133906 

3.  Машкин, В. И. Зооресурсоведение : учебное пособие / В. И. Машкин, Е. В. 

Стасюк. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-3319-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206093  

4. Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : 

учебное пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 

978-5-8114-1942-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212108 

5. Итин, Г. С. Охотоведение и дичеразведение / Г. С. Итин, А. Г. Кощаев, А. В. 

Лунева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 144 с. — ISBN 978-5-

507-48228-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/352073  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Режим 

доступа: http://upload.studwork.org/order/110582/normracion-Kalash-2003.pdf 

2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

3. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

https://e.lanbook.com/book/133906
https://e.lanbook.com/book/212108
http://upload.studwork.org/order/110582/norm%20racion-Kalash-2003.pdf
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 



 

 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

осуществляются на практических (семинарских) занятиях. К оценочным средствам 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», 

«незачтено». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 219 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, кафедра, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийная система, ноутбук, проектор, 

экран, стеклянная тумба с выставочным 

материалом, аудитория оборудована 

настенными логотипами с с.-х. техникой 

компании «EXEL lndustries». 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 219 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, кафедра, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийная система, ноутбук, проектор, 

экран, стеклянная тумба с выставочным 

материалом, аудитория оборудована 

настенными логотипами с с.-х. техникой 

компании «EXEL lndustries». 

 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 219 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, кафедра, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийная система, ноутбук, проектор, 

экран, стеклянная тумба с выставочным 

материалом, аудитория оборудована 

настенными логотипами с с.-х. техникой 

компании «EXEL lndustries». 

 



 

 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Разведение, содержание и использование пушных зверей» 

является дать бакалаврам глубокие знания по состоянию звероводства и кролиководства 

биологическим особенностям, продуктивности, правилам разведения, условиям кормления и 

содержания пушных зверей. 

Изучение дисциплины «Разведение, содержание и использование пушных зверей» 

направлено на решение следующих задач: 

- изучить биологические особенности пушных зверей; 

- изучить современные системы содержания и кормления пушных зверей; 

- научить будущего специалиста успешно вести организационно-зоотехническую работу, 

обеспечивающую рентабельное производство мехового и шкуркового сырья. 

В результате изучения дисциплины «Разведение, содержание и использование пушных зверей» 

обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ПК-3 Способен использовать 

специальные знания при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

 

ПК-3.1 Имеет представление 

об организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Знать организацию и 

проведению 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение пушных зверей 

 

ПК-3.2 Умеет применять на 

практике знания при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Уметь применить на практике 

свои знания в проведении и 

организации мероприятий по 

рациональному 

использованию охотничьих 

ресурсов, кормлению и 

разведению диких животных 

ПК-3.3 Владеет 

практическими навыками   

использования специальными 

знаниями при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Владеть специальными 

знаниями при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Разведение, содержание и использование пушных зверей» (Б1.В.11) 

относится к дисциплинам обязательной части/части, формируемой участниками образовательных 



 

 

отношений Блока Б1«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 06.03.01 

«Биология» направленность (профиль) «Охотоведение». 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма обучения Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких животных Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.05 Дичеразведение 

 

 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.06 Расселение охотничьих 

ресурсов 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.07 Кормление диких животных Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.11 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.12 Бонитировка охотничьих 

угодий 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.14 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.17 Основы заповедного дела Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.18 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых 

животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Очно-заочная      

Заочная      



 

 

Б2.В.02(П) Преддипломная практика Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Разведение, содержание и использование пушных 

зверей» (Б1.В.11) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при 

изучении дисциплины таких дисциплин и прохождении таких практик, как Разведение диких 

животных (Б1.В.11), Кормление диких животных (Б1.В.07), Дичеразведение (Б1.В.05),  

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для 

изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Разведение, содержание и использование пушных зверей» (Б1.В.11), будут 

полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как Содержание диких 

и экзотических животных в зоопарках (Б1.В.04), Расселение охотничьих ресурсов (Б1.В.06), 

Охотничье хозяйство (Б1.В.10), Бонитировка охотничьих угодий (Б1.В.12), Система 

рационального использования охотничьих ресурсов (Б1.В.14), Основы заповедного дела (Б1.В.17), 

Восстановление популяции диких, промысловых и зоопарковых животных (Б1.В.18), Практика по 

профилю профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)), Преддипломная практика (Б2.В.02(П)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

1 2 3 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 32 - - - 32 

Лекционные занятия 16 - - - 16 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 16 - - - 16 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 148 - - - 148 

Выполнение курсовой работы - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 

Выполнение реферата - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 148 - - - 148 

Промежуточная аттестация*** 0 - - - 0 

Экзамен - - - - - 

Зачет с оценкой 0 - - - 0 

Зачет - - - - - 

Общая трудоемкость 
часов 180 - - - 180 

зачетных единиц 5 - - - 5 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 



 

 

Очная форма обучения 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцион

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Раздел 1.  Технология звероводства 

Тема 1. 

Характери

стика 

пушных 

зверей и их 

биологиче

ские 

особеннос

ти 

 

2 

- 2 - - - 12 

Тема 2. 

Особеннос

ти 

кормления 

пушных 

зверей.  

- - - - - 12 

Тема 3. 

Методы 

разведения 

пушных 

зверей 

 

2 - 2 - - - 12 

Тема 4. 

Племенная 

работа в 

звероводст

ве 

2 - - - - - 12 

Тема 5. 

Способы 

содержани

я пушных 

зверей 

 
 

2 

- 2 - - - 12 

Тема 6. 

Технологи

я 

производс

тва  

пушнины, 

продукция  

- 2 - - - 14 



 

 

звероводст

ва 

Раздел 2.   Технология кролиководства  

Тема 7. 

Биологиче

ские 

особеннос

ти 

кроликов 

 

2 

- 2 - - - 12 

Тема 8. 

Кормление 

кроликов 

- - - - - 12 

Тема 9. 

Методы 

разведения 

кроликов 

 

2 - 2 - - - 12 

Тема 10. 

Племенная 

работа в 

кроликово

дстве 
2 

 

 - - - - 14 

Тема 11. 

Способы 

содержани

я кроликов 

- 2 - - - 12 

Тема 12. 

Продукция 

кроликово

дства 

2 - 2 - - - 12 

Итого по 

дисциплин

е 

16 - 16 - - - 148 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика пушных зверей и их биологические особенности. 

Биологические и хозяйственные особенности хищных и растительноядных зверей:  

размножение, пищеварение, рост и развитие молодняка. Морфологические особенности: 

экстерьер, конституция, строение волосяного покрова, линька. Типы нервной деятельности и 

этологические реакции зверей.  

Тема 2. Особенности кормления пушных зверей. 

Особенности пищеварения и питания хищных пушных зверей. Ярко выраженная сезонного 

основного обмена веществ. Потребность хищных пушных зверей в энергии, протеине, жире, 

углеводах, минеральных веществах и витаминах. Изменение потребности зверей в питательных 

веществах в разные биологические периоды, по сезонам года и в зависимости от условий 

содержания. Кормовые средства и их питательность для хищных пушных зверей; мясные, рыбные, 

молочные корма и продукты их переработки, морские не рыбные корма, зерновые, сочные 

растительные корма. Сухие животные корма и их значение в кормлении зверей. Источники 

витаминов и минеральных веществ Подготовка кормов к вскармливанию. Нормирование 



 

 

кормления хищных пушных зверей и определение питательности рационов. Техника составления 

и анализа рационов. Зоотехническая документация кормоцеха. 

Тема 3. Методы разведения пушных зверей. 

Понятие о методах разведения. Чистопородное разведение, как основной метод разведения 

животных. Биологическая сущность скрещивания животных, цели и задачи. Методы скрещивания. 

Гибридизация как метод создания новых и улучшения племенных и продуктивных качеств 

существующих пород. Подготовка к спариванию, случка маток и самцов. Проведение щенения и 

выращивание молодняка в подсосный период. 

Тема 4. Племенная работа в звероводстве.  

Значение и задачи племенной работы. Зоотехнический учет и мечение животных. 

Бонитировка пушных зверей. Понятие об отборе. Формы отбора и их сущность. Естественный, 

искусственный, индивидуальный и групповой подбор. Методы оценки по генотипу и фенотипу. 

Подбор пар. Инбридинг. Наследование окраски волосяного покрова. 

Тема 5. Способы содержания пушных зверей.  

Характеристика и оценка существующих способов содержания пушных зверей. 

Зоогигиенические параметры микроклимата. Конструкция клеток. Выбор участка для 

строительства звероводческого комплекса. Типы зданий. 

Тема 6. Технология производства пушнины, продукция звероводства. 

Классификация пушного сырья. Параметры качества шкурковой продукции; сорт, размер, 

цвет, дефектность. Определение степени зрелости волосяного покрова на живом звере. 

Транспортировка и хранение тушек. Методы съемки, обезжиривания, правки и сушки шкурок. 

Сухая обработка шкурок. Сортировка пушнины. Переработка и реализация тушек. Сорт, цвет, 

размер, дефектность шкурок. Товарная продукция звероводства Строение шкурки пушных зверей 

Товарные качества и пороки шкурок. Мясная и жировая продукция. 

Тема 7. Биологические особенности кроликов. 

Биологические особенности кроликов, краткая морфологическая характеристика 

отдельных систем и органов. Экстерьер и конституция. Поведение кроликов. Наружное строение 

кроликов. Внутреннее строение кроликов. 

Тема 8. Кормление кроликов. 

Особенности пищеварения кроликов. Их потребность в питательных веществах в 

зависимости от физиологического состояния и системы содержания. Характеристика кормовых 

средств и их подготовка к скармливанию. Характеристика комбикормов и полнорационных. 

Нормы гранул и правила кормления кроликов. Подготовка кормов к скармливанию. Методика 

анализа и составление рационов для кроликов. Составление рационов кормления по категориям 

стада. Нормирование и правила кормления кроликов. Кормление кроликов. Составление рационов 

для различных половозрастных групп. Нормы кормления, корма, структура рационов, типы и 

техника кормления. Выращивание бройлерных крольчат. Основные рационы при сухом типе 

кормления. При комбинированном типе кормления. 

Тема 9. Методы разведения кроликов. 

Разведение кроликов. Техника разведения. Техника скрещивания. Подготовка животных к 

спариванию. Техника спаривания. Планирование случки и окролы самок кроликов. 

Тема 10. Племенная работа в кролиководстве. 

Понятие «племенная работа» в кролиководстве. Элементы племенной работы. Влияние 

стабильности условий, кормления и содержания для успешного проведения племенной работы. 

Особенности племенной работы. Племенной учет. Бонитировка. Селекционно-племенная работа в 

кролиководстве. Отбор и подбор, ведение учета в кролиководстве. Наследование окраски 

кроликов. Методы мечения кроликов. Зоотехнический и племенной учет в кролиководстве. 

Тема 11. Способы содержания кроликов. 

Выбор участка для строительства фермы в соответствии с требованиями норм 

технологического проектирования. Системы содержания кроликов основного стада, племенного и 



 

 

ремонтного молодняка. Промышленное кролиководство. Содержание кроликов в батареях, 

современные клетки для содержания кроликов. 

Тема 12. Продукция кролиководства. 

Состав кроличьего мяса и его пищевая ценность. Влияние породы, возраста, кормления и 

содержания кроликов на убойный выход. Оптимальные сроки убоя кроликов на мясо. Организация 

и проведение убоя кроликов. Мероприятия, обеспечивающие получение шкурок высокого 

качества. Характеристика кроличьего пуха. Особенности роста и развития волосяного покрова у 

пуховых кроликов. Мероприятия, направленные на повышение выхода и улучшение качества 

пуха. Государственные стандарты на продукцию кролиководства. Оценка мясной продуктивности. 

Сроки убоя кроликов на мясо. Техника убоя кроликов и обработка тушек и шкурок. Сроки убоя 

кроликов на мясо. Техника убоя кроликов и обработка тушек и шкурок. Учет и оценка мясной 

продуктивности кроликов. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1.  Технология звероводства 

Зачет с 

оценкой 

Тема 1. Характеристика пушных зверей и их 

биологические особенности 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Особенности кормления пушных зверей.  

Тема 3. Методы разведения пушных зверей 

Тема 4. Племенная работа в звероводстве 

Тема 5. Способы содержания пушных зверей 

Тема 6. Технология производства пушнины, продукция  

звероводства 

Раздел 2.   Технология кролиководства 

Тема 7. Биологические особенности кроликов 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 8. Кормление кроликов 

Тема 9. Методы разведения кроликов 

 

Тема 10. Племенная работа в кролиководстве 

Тема 11. Способы содержания кроликов 

Тема 12. Продукция кролиководства 

 
Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 

 

«отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 



 

 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

 

«хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

 

«удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность 

в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

 

«неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

8 П

еречень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1 Звероводство : учебное пособие / Н. А. Балакирев, О. И. Федорова, Н. Н. Шумилина, 

Е. Е. Орлова. — Москва : МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2024. — 88 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/317993 (дата 

обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.» (Звероводство : учебное 

пособие / Н. А. Балакирев, О. И. Федорова, Н. Н. Шумилина, Е. Е. Орлова. — Москва : МГАВМиБ 

им. К.И. Скрябина, 2024. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 



 

 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/317993 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. — С. 1.). 

2 Балакирев, Н. А. Звероводство : учебник для вузов / Н. А. Балакирев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-9314-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/221147 (дата обращения: 

18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.» (Балакирев, Н. А. Звероводство : 

учебник для вузов / Н. А. Балакирев. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9314-

2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/221147 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 1.). 

3 Баранов, В. А. Кролиководство и звероводство : учебное пособие / В. А. Баранов, Н. 

М. Каналина, Л. А. Рахматов. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2021. — 103 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/314177 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Баранов, В. А. Кролиководство и звероводство : учебное пособие / В. А. Баранов, 

Н. М. Каналина, Л. А. Рахматов. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 2021. — 103 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/314177 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 102.). 

4 Шумилина, Н. Н. Практикум по звероводству : учебник / Н. Н. Шумилина, О. И. 

Федорова, Н. А. Балакирев ; под редакцией Н. А. Балакирева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-3839-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133912 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.» (Шумилина, Н. Н. Практикум по звероводству : учебник / 

Н. Н. Шумилина, О. И. Федорова, Н. А. Балакирев ; под редакцией Н. А. Балакирева. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-3839-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133912 (дата обращения: 18.06.2024). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 1.). 

5 Кахикало, В. Г. Практическое руководство по звероводству и кролиководству : 

учебное пособие / В. Г. Кахикало, О. В. Назарченко, А. А. Баландин. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-4166-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206399 (дата обращения: 

18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.» (Кахикало, В. Г. Практическое 

руководство по звероводству и кролиководству : учебное пособие / В. Г. Кахикало, О. В. 

Назарченко, А. А. Баландин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-

8114-4166-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206399 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 98.). 

6 Кролиководство : учебное пособие / Е. И. Растоваров, Е. Э. Епимахова, Н. А. 

Агаркова, В. Е. Закотин. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-9596-1523-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169743 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Кролиководство : учебное пособие / Е. И. Растоваров, Е. Э. Епимахова, Н. А. 

Агаркова, В. Е. Закотин. — Ставрополь : СтГАУ, 2019. — ISBN 978-5-9596-1523-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169743 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 1.). 

7 Агейкин, А. Г. Технологии кролиководства : учебное пособие для вузов / А. Г. 

Агейкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-7809-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183123 (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 



 

 

пользователей.» (Агейкин, А. Г. Технологии кролиководства : учебное пособие для вузов / А. Г. 

Агейкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7809-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183123 (дата 

обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 1.). 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: http://vidkormov.narod.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- 

и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop 

Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 

до 31.12.2024; 

2.  ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3.  АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4.  Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500999 

Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 21.11.2022 до 

10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, бессрочный.  

 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 

их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://vidkormov.narod.ru/


 

 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации 

по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля 

стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся 

или беседы в небольших группах (3-5 человек). Представление доклада (сообщения) должно иметь 

мультимедийное сопровождение. После обсуждения доклада (сообщения) в группе работа 

обучающегося оценивается преподавателем.   

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме зачета с оценкой. 

Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета с оценкой (устная, письменная) 

определяется преподавателем. По результатам зачета с оценкой выставляется: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 
комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 



 

 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Бонитировка охотничьих угодий» является 

формирование теоретических основ и практических навыков по определению 

естественной производительности и хозяйственной продуктивности охотничьих 

угодий в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- Изучить, освоить и приобрети практические навыки по применению знаний 

по оценке состояния среды обитания и бонитировки типологического состава 

ресурсов охотничьих животных. 

- Использовать полученные знания и практические навыки для подготов-ки 

специалистов, повышения квалификации научных и педагогических кадров 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен 

использовать 

специальные знания 

при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих ресурсов, 

кормление и 

разведение диких 

животных 

ПК-3.1 Имеет представление об 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление 

и разведение диких животных 

Знать: классификацию 

охотничьих угодий, основные 

таксономические единицы 

классификации охотничьих 

угодий, свойства охотничьих 

угодий, понятие и методы 

бонитировки, понятие и 

методы инвентаризации 

ПК-3.2 Умеет применять на 

практике знания при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление 

и разведение диких животных 

Уметь: применить 

фитоценологический, 

ландшафтный и 

экологопопуляционный 

подходы в классификации 

охотничьих угодий, 

разрабатывать мероприятий по 

повышению защитных свойств 

охотничьих угодий, применять 

пятибалльную шкалу 

ПК-3.3 Владеет практическими 

навыками   использования 

специальными знаниями при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление 

и разведение диких животных 

Владеть: принципами и 

методами классификации 

охотничьих угодий, 

классификацией кормов 

охотничьих угодий, 

принципами бонитировки и 

описанием охотничьих угодий 

в полевых условиях 

бонитировки 

 



 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бонитировка охотничьих угодий» (Б1.В.12) относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блок 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

06.03.01 Биология направленность\ (профиль) «Охотоведение».  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование охотничьих 

ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких животных 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках  

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.05 Дичеразведение 

Очная    + 

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.06 Расселение охотничьих ресурсов 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.07 Кормление диких животных 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.10 Охотничье хозяйство 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.11 Разведение, содержание и 

использование пушных зверей 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.12 Бонитировка охотничьих угодий 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.14 Система рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Очная    + 

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.17 Основы заповедного дела 

Очная    + 

Очно-заочная     

Заочная     

Б1.В.18 Восстановление популяции 

диких, промысловых и зоопарковых животных 

Очная    + 

Очно-заочная     

Заочная     



 

 

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +  

Очно-заочная     

Заочная     

Б2.В.02(П) Преддипломная практика 

Очная    + 

Очно-заочная     

Заочная     

 

Для успешного освоения «Бонитировка охотничьих угодий» (Б1.В.12) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

таких дисциплин и прохождении таких практик как Разведение диких животных 

Б1.В.03, Содержание диких и экзотических животных в зоопарках Б1.В.04, 

Расселение охотничьих ресурсов Б1.В.06, Кормление диких животных Б1.В.07, 

Охотничье хозяйство Б1.В.10, Разведение, содержание и использование пушных 

зверей Б1.В.11, Практика по профилю профессиональной деятельности Б2.В.01(П). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам.  

В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Бонитировка охотничьих угодий» (Б1.В.12), будут полезными при 

освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как Дичеразведение 

Б1.В.05, Система рационального использования охотничьих ресурсов Б1.В.14, 

 

Восстановление популяции диких, промысловых и зоопарковых животных Б1.В.18, 

Преддипломная практика Б2.В.02(П). 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по семестрам 

1 2 3  4 5 6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 32     

 

32  

 

Лекционные занятия 16      16   

в том числе в форме практической подготовки -      -   

Практические (семинарские) занятия 16      16   

в том числе в форме практической подготовки -      -   

Лабораторные занятия -      -   

в том числе в форме практической подготовки -      -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 148      148   

Выполнение курсовой работы -      -   



 

 

Выполнение курсового проекта -      -   

Выполнение расчетно-графической работы -      -   

Выполнение реферата -      -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 148      148   

Промежуточная аттестация*** 36      36   

Экзамен 36      36   

Зачет с оценкой -      -   

Зачет -      -   

Общая трудоемкость 
часов 216      216   

зачетных единиц 
6     

 
6  

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самосто

ятельное 

изучение 

разделов 

и тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Практи

ческие 

(семина

рские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1.  

Тема 1. Основные понятия и 

методы бонитировки 
2 - - - - - 14 

Тема 2. Обзор методов 

бонитировки.  
- - - - 2 - 14 

Тема 3. Принципы и требования 

бонитировки охотничьих 

угодий 

2 - - - 2 - 14 

Тема 4. Определение 

продуктивности угодий 
2 - - - - - 14 

Тема 5. Бонитировка 

угодий для основных видов 

охотничьих животных 

- - - - 2 - 14 

Тема 6. Бонитировка угодий для 

лося, европейского оленя. 

,кабана. ,европейской косули 

.глухаря, тетерева, 

водоплавающей дичи 

2 - - - 2 - 14 

Раздел 2. 



 

 

Тема 7. Методы эксплуатации 

запасов охотничьих животных 
2 - - - 2 - 16 

Тема 8. Определение 

территориальной и фактической 

пропускной способности 

хозяйства. 

2 - - - 2 - 16 

Тема 9. Проектирование 

селекционных отстрелов. 
2 - - - 2 - 16 

Тема 10. Проектирование 

добычи промысловых 

животных 

2 - - - 2 - 16 

Итого по дисциплине. 16 - - - 16 - 148 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и методы бонитировки 

История бонитировки. Оценка качества угодий. Видовые бонитеты. Показатели 

оптимальной численности. 

Тема 2. Обзор методов бонитировки.  

Предмет и содержание понятия «охотничьи угодья». Экологогеографические 

свойства охотничьих угодий. 

Тема 3. Принципы и требования бонитировки охотничьих угодий 

Кормовые условия в охотничьих угодьях. Защитные условия в охотничьих угодьях. 

Пути повышения продуктивности охотничьих угодий 

Тема 4. Определение продуктивности угодий 

Классификация, бонитировка и инвентаризация охотничьих угодий. 

Тема 5. Бонитировка угодий для основных видов охотничьих животных 

Динамика охотничьих угодий. Естественная динамика охотничьих угодий. 

Изменение охотничьих угодий под воздействием животных 

Тема 6. Бонитировка угодий для лося, европейского оленя, кабана, европейской 

косули, глухаря, тетерева, водоплавающей дичи 

Оценка качества и бонитировка охотничьих угодий для лося, европейского оленя, 

кабана, европейской косули, глухаря, тетерева, водоплавающей дичи. Определение 

показателей оптимальной численности. 

Тема 7. Методы эксплуатации запасов охотничьих животных 

Ведение промыслового охотничьего хозяйства. Организация любительского 

охотничьего хозяйства. 

Тема 8. Определение территориальной и фактической пропускной способности 

хозяйства. 

Практика регулирования пользования. Оформление документов на проведение 

охоты и добычи животных. Определение норм изъятия охотничьих зверей и птиц. 

Теоретические предпосылки отстрела копытных зверей, хищных зверей и 

охотничьих птиц. 

Тема 9. Проектирование селекционных отстрелов. 

Охотничьи, охраняемые и не охотничьи виды животных. Повышение 

продуктивность охотничьих угодий 



 

 

Тема 10. Проектирование добычи промысловых животных 

Определение стратегии использования и сохранения вида. Структура популяции 

охотничьих животных. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1.  Доклад (сообщение) 

Экзамен 

Тема 1. Основные понятия и методы бонитировки Коллоквиум 

Тема 2. Обзор методов бонитировки.  Коллоквиум 

Тема 3. Принципы и требования бонитировки 

охотничьих угодий 
Коллоквиум 

Тема 4. Определение продуктивности угодий Коллоквиум 

Тема 5. Бонитировка угодий для основных видов 

охотничьих животных 
Коллоквиум 

Тема 6. Бонитировка угодий для лося, европейского 

оленя. ,кабана. ,европейской косули .глухаря, тетерева, 

водоплавающей дичи 

Коллоквиум 

Раздел 2. Доклад (сообщение) 

Тема 7. Методы эксплуатации запасов охотничьих 

животных Коллоквиум 

Тема 8. Определение территориальной и фактической 

пропускной способности хозяйства. 
Коллоквиум 

Тема 9. Проектирование селекционных отстрелов. 
Коллоквиум 

Тема 10. Проектирование добычи промысловых 

животных 
Коллоквиум  

 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 



 

 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить, как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность 

в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий 

в полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки 

в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

1. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья : учебное пособие / Д. Ф. Леонтьев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1410-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211106. 

 2. Наумов, П. П. Основы комплексного мониторинга ресурсов природопользования. 

Ресурсы охотничьих животных. Методическое и информационное обеспечение : 

учебник для вузов / П. П. Наумов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 

978-5-8114-5393-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152608. 

3. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 



 

 

224 с. — ISBN 978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133906. 

4. Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-

8114-1942-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/212108. 

5. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учебное 

пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине:  

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, 

выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с 

обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, 

командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и лабораторных работ 

по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе индивидуальных 



 

 

консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

знания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка. 
 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

412а 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

оборудование и технические средства 

обучения - микроскоп Bresser Duolux, 

гербарные образцы повреждений и 

поражений болезнями плодоовощных 

культур, влажные препараты повреждённых 

и поражённых болезнями плодов, овощей, 

вегетативных органов растений. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 
комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Организация и проведение спортивной 

охоты» являются: формирование способности планировать подготовку и 

организацию мероприятий, необходимых для осуществления спортивной охоты 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

– изучение принципов рациональной эксплуатации поголовья охотничьих 

животных; 

 –знание техники безопасности при обращении с охотничьим оружием при 

проведении различного вида охот;  

– овладение навыками оценки своих поступков, и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и в общении 

с другими охотниками в соответствии с нормами охотничьей этики; 

 – обладание навыками планирования подготовки и организации 

мероприятий, необходимых для осуществления различных видов охот; 

 – иметь представление об основах товароведения охотничьей продукции; 

 – формирование способности применения знаний о нормативных 

положениях и технике проведения охот для решения задач профессиональной 

деятельности  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением 

всех видов 

охоты 

ПК-3.1 Имеет представление о 

осуществлении руководства 

подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

Знать: способы 

подготовки под и 

проведение всех видов 

охоты 

ПК-3.2 Умеет применять на 

практике знания о 

осуществлении руководства 

подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

Уметь: осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

ПК-3.3 Владеет практическими 

навыками руководства 

подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

Владеть: методикой для 

подготовки и 

проведением всех видов 

охоты 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и проведение спортивной охоты» (Б1.В.13) 



 

 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 06.03.01 

Биология направленность (профиль) «Охотоведение». 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

4 

кур

с 

5 

курс 

ПК-1 Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех 

видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц  

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.09 Промысел зверей  

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.13 Организация и 

проведение спортивной охоты

  

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных

  

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.16 Организация отлова и 

отстрела диких животных  

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и 

проведение промысловой охоты

  

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика  

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Для успешного освоения дисциплины «Организация и проведение спортивной 

охоты» (Б1.В.13) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, 

как «Промысел птиц» (Б1.В.08), «Промысел зверей» (Б1.В.09), Организация и 

проведение трофейной охоты (Б1.В.ДВ.02.02), 

  



 

 

Практика по профилю профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)). В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Организация и проведение спортивной охоты» (Б1.В.13) будут полезными при 

освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как: «Технология и 

техника добывания охотничьих животных» (Б1.В.15), «Организация отлова и 

отстрела диких животных» (Б1.В.16), Преддипломная практика (Б2.В.02(П)). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 180 180 

Лекционные занятия 16 16 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 48 48 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 116 116 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 116 116 

Промежуточная аттестация - - 

Экзамен - - 

Зачет с оценкой 0 0 

Зачет - - 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость 
часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 



 

 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

разде

лов и 

тем 

 

Лекц

ионн

ые 

занят

ия 

 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

заняти

я 

 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

Лабо

рато

рные 

занят

ия 

 

в том 

числ

е в 

форм

е 

прак

тиче

ской 

подг

отов

ки 

Раздел I. Организация и проведение охоты на территории РФ 

Тема 1. Введение. Правила 

охоты на территории 

Российской Федерации, 

нормативные документы, 

меры ответственности за 

нарушение правил охоты 

на территории РФ 

2 - 4 - - - 8 

Тема 2. Снаряжение 

охотника. Техника 

безопасности 

2 - 4 - - - 8 

Раздел 2. Организация и проведение спортивной охоты 

Тема 3. История 

происхождения 

соревновательной охоты 

4 - 8 - - - 20 

Тема 4. Виды спортивной 

охоты. Весенняя охота 
2 - 8 - - - 20 

Тема 5. Виды спортивной 

охоты. Летне-осенняя 

охота 

2 - 8 - - - 20 

Тема 6. Виды спортивной 

охоты. Зимняя охота 
2 - 8 - - - 20 

Тема 7 Основные правила 

организации спортивной 

охоты. 

2 - 8 - - - 20 

Итого по дисциплине 16 - 48 - - - 116 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Правила охоты на территории Российской Федерации, 

нормативные документы, меры ответственности за нарушение правил охоты на 

территории РФ 



 

 

Введение. Правила охоты на территории Российской Федерации, нормативные 

документы, меры ответственности за нарушение правил охоты на территории РФ  

Тема 2. Снаряжение охотника. Техника безопасности 

Основные элементы охотничьего снаряжения. Дополнительные элементы 

охотничьего снаряжения. 

Тема 3. История происхождения соревновательной охоты 

Тема 4. Виды спортивной охоты. Весенняя охота.  

Охота на вальдшнепа. охота на селезней. Охота на тетеревов. Охота на глухаря. 

Тема 5. Основные правила организации спортивной охоты. Летне-осенняя охота. 

Охота на уток, тетеревов, болотную дичь, рябчика, вальдшнепа, белых куропаток, 

серых куропаток, гусей, дроф, стрепетов. 

Тема 6. Виды спортивной охоты. Зимняя охота 

Тема 7 Основные правила организации спортивной охоты. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел I. Организация и проведение охоты на территории 

РФ 

зачет  

с оценкой 

 

Тема 1. Введение. Правила охоты на 

территории Российской Федерации, 

нормативные документы, меры 

ответственности за нарушение правил 

охоты на территории РФ 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Снаряжение охотника. Техника 

безопасности 

Раздел 2. Организация и проведение спортивной охоты 

Тема 3. История происхождения 

соревновательной охоты 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Виды спортивной охоты. Весенняя 

охота 

Тема 5. Виды спортивной охоты. Летне-

осенняя охота 

Тема 6. Виды спортивной охоты. Зимняя 

охота 

Тема 7 Основные правила организации 

спортивной охоты. 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

На зачете с оценкой 

 «Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое 

знание учебного материала. Демонстрирует способность к 

полной самостоятельности (допускается консультации с 

преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или нестандартных знаний в 

рамках учебной дисциплины с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения 

данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает 

свои мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на 

продвинутом уровне свидетельствует о высоких 

результатах освоения дисциплины 

 «Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, 

умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, 

которые представлял преподаватель. Усвоил основную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного 

материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате 

это подтверждает наличие сформированной компетенции 

на высоком (повышенном) уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить, как положительное и устойчиво 

закреплённое в практическом навыке 

 

«Удовлетвори-

тельно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет 

определить основные категории дисциплины. 

Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, данным преподавателем 

(решение было показано преподавателем). В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее 

уровень недостаточно высок (пороговый уровень). Знаком 

с основной литературой, рекомендованной для изучения 



 

 

дисциплины. Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетвор

ительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных понятий и 

категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков 

при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии 

сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения 

наличия сформированности компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах освоения дисциплины 
 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Андреев, М. Н. Производственный охотничий контроль : учебное 

пособие / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2220-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212639  

2. Андреев, М. Н. Производственный охотничий контроль : учебное 

пособие для спо / М. Н. Андреев, Н. В. Краев, В. Н. Краева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-8215-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173132 

3. Рязанова, О. А. Атлас аннотированный. Птица сельскохозяйственная. 

Пернатая дичь : учебно-справочное пособие / О. А. Рязанова, В. М. Позняковский. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 116 с. — ISBN 978-5-8114-2923-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212786  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

https://e.lanbook.com/book/173132


 

 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с визуальной 

информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией 

(звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим 

доступа: http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим 

доступа: http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: 

http://vidkormov.narod.ru/ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используется следующее программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

1. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

2. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 5459 от 10.11.2022 до 26.11.2024; 

3. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 

2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный 

6. «WEBINAR (ВЕБИНАР), версия 3.0» (Платформа). Дополнительный 

модуль «Вовлечение и разделение на группы» Россия. Договор 992/223/22 от 

30.11.2022 г. до 30.11.2024 г. 

7. ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах. Учебная 

версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 



 

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89532/ 

8. ИАС "СЕЛЭКС" - Мясной скот. Племенной учет в хозяйствах. Учебная 

версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 бессроч. неогранич 

https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89531/ 

9. ИАС "СЕЛЭКС" - Овцы. Учебная версия. Договор 49/34 от 01.02.2016 

бессроч. Неогранич https://reestr.minsvyaz.ru/re estr/89530/ 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), 

работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал лекционных и 

лабораторных работ по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на лабораторных работах, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся  доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

https://reestr.minsvyaz.ru/re%20estr/89530/


 

 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится 

в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) 

определяется преподавателем. Результат зачета с оценкой: По результатам 

экзамена выставляется: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Система рационального использования 

охотничьих ресурсов» является овладеть теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками, необходимыми для эффективного использования 

охотничьих ресурсов в соответствии с формируемыми компетенциями 

Изучение дисциплины «Система рационального использования охотничьих 

ресурсов»  направлено на решение следующих задач:  

- ознакомление с происхождением систем рационального использования 

охотничьих ресурсов; 

- изучение опыта российских и зарубежных ООПТ; 

- знакомство с нормативно-правовой базой, регулирующей отношения в 

области организации и функционирования систем рационального использования 

охотничьих ресурсов; 

- характеристика система рационального использования охотничьих ресурсов 

разных стран мира; 

- изучение системы рационального использования охотничьих ресурсов 

России. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 

Способен 

использовать 

специальные 

знания при 

организации и 

проведении 

охотхозяйственн

ых 

мероприятий, 

направленных 

на рациональное 

использование 

охотничьих 

ресурсов, 

кормление и 

разведение 

диких животных 

ПК-3.1  Имеет представление 

об  организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Знать  

- терминологию, связанную с 

системой рационального 

использования охотничьих 

ресурсов; 

- значение рационального 

использования охотничьих 

ресурсов в мировой 

природоохранной практике; 

- современную нормативно-

правовую базу в области 

использования охотничьих 

ресурсов; 

- многообразие видов систем 

рационального использования 

охотничьих ресурсов в мире; 

- порядок проведения работ для 

рационального использования 

охотничьих ресурсов; 

- специально уполномоченные 

государственные органы 



 

 

управления в области 

использования, охраны, защиты 

и воспроизводства природных 

ресурсов. 

ПК-3.2  Умеет применять на 

практике знания  при 

организации и проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Уметь:  

- свободно ориентироваться в 

системах рационального 

использования охотничьих 

ресурсов. 

ПК-3.3  Владеет 

практическими навыками   

использования специальными 

знаниями при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное 

использование охотничьих 

ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Владеть:  

- навыками и методами научно-

исследовательской работы с 

системами рационального 

использования охотничьих 

ресурсов; 

- навыками систематизации 

систем рационального 

использования охотничьих 

ресурсов. 

- знаниями принципов 

составления научно-

технических проектов и 

отчетов. 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Система рационального использования охотничьих ресурсов» 

(Б1.В.14) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 

Биология (профиль «Охотоведение») 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких 

животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.05 Дичеразведение  

 

Очная    +  
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.06 Расселение 

охотничьих ресурсов 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.07 Кормление диких 

животных 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.11 Разведение, 

содержание и использование 

пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.12 Бонитировка 

охотничьих угодий  

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.14 Система 

рационального использования 

охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.17 Основы заповедного 

дела 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.18 Восстановление 

популяции диких, промысловых и 

зоопарковых животных 

Очная    +  
Очно-заочная      

Заочная      
Б2.О.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
Очная   +   

Очно-заочная      
Заочная      



 

 

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика  
Очная      

Очно-заочная      
Заочная    +  

 

Для успешного освоения дисциплины «Система рационального 

использования охотничьих ресурсов» (Б1.В.14)  необходимо обладать знаниями, 

умениями, навыками, полученными при изучении дисциплин Разведение диких 

животных (Б1.В.03), Содержание диких и экзотических животных в зоопарках 

(Б1.В.04), Кормление диких животных (Б1.В.07), Расселение охотничьих ресурсов 

(Б1.В.06), Охотничье хозяйство (Б1.В.10),  Разведение, содержание и использование 

пушных зверей (Б1.В.11), Бонитировка охотничьих угодий  (Б1.В.12) и прохождении 

практики по профилю профессиональной деятельности (Б2.О.01(П)). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Система 

рационального использования охотничьих ресурсов» (Б1.В.14)  , будут полезными 

при освоении таких дисциплин, Дичеразведение (Б1.В.05), Восстановление 

популяции диких, промысловых и зоопарковых животных (Б1.В.18),  Основы 

заповедного дела (Б1.В.17), и прохождении практики Преддипломной практика 

(Б2.В.02(П)) 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

7   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 80 80   

Лекционные занятия 32 32   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 48 48   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 100 100   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 100 100   

Промежуточная аттестация*** 36 36   



 

 

Экзамен 36 36   

Зачет с оценкой - -   

Зачет - -   

Общая трудоемкость 
часов 216 216   

зачетных единиц 6 6   
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практ

ически

е 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Рациональное использование охотничьих ресурсов 

Тема 1. Основные понятия и 

термины, используемые в системе 

рационального использования 

охотничьих ресурсов 

2 - 4 - - - 10 

Тема 2 Государственные 

приоритеты в области охраны 

природы. Основы охотничьего 

законодательства. 

2 - 6 - - - 10 

Тема 3 Охраняемые виды 

животных на территории 

Российской Федерации и в мире 

4 - 4 - - - 10 

Тема 4. Общие принципы 

государственного регулирования 

использования охотничьих 

ресурсов. 

4 - 6 - - - 10 

Тема 5. Ресурсный потенциал 

охотничьего хозяйства и 

основные принципы 

использования охотничьих 

ресурсов 

4 - 6 - - - 12 

Тема 6 Роль заповедного дела в 

сохранении биоразнообразия 

животного мира 

4 - 6 - - - 12 

Тема 7. Охота как неотъемлемая 

часть природопользования. 

Основные принципы 

рациональной эксплуатации 

популяции диких животных 

4 - 4 - - - 12 



 

 

Тема 8. Управление популяциями 

охотничьих животных. 
4 - 6 - - - 12 

Тема 9. Национальные системы 

рационального использования 

охотничьих животных различных 

стран мира. 

4 - 6 - - - 12 

Итого 32 - 48 - - - 100 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и термины, используемые в системе рационального 

использования охотничьих ресурсов. Значение охотничьего хозяйства в экономике 

страны. Его связь с другими отраслями народного хозяйства. Основные районы 

промысловой охоты в России. Интенсификация охотничьего хозяйства, ее сущность 

и основные направления. 

Тема 2 Государственные приоритеты в области охраны природы. Основы 

охотничьего законодательства. Основные принципы организации охотничьего 

хозяйства. Содержание основных охотохозяйственных работ. Организационно-

технологическое разграничение охотугодий. Использование данных учетных работ. 

Заготовка охотохозяйственной продукции.  

Тема 3 Охраняемые виды животных на территории Российской Федерации и в 

мире. Обогащение охотничьих ресурсов. Восстановление численности ценных 

животных и акклиматизация новых видов 

Тема 4. Общие принципы государственного регулирования использования 

охотничьих ресурсов. Инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий. 

Оформление документации. 

Тема 5. Ресурсный потенциал охотничьего хозяйства и основные принципы 

использования охотничьих ресурсов. Содержание охотничьих угодий в состоянии 

стабильной устойчивости, выполнение принципов сохранения биоразнообразия. 

Тема 6 Роль заповедного дела в сохранении биоразнообразия животного мира 

Тема 7. Охота как неотъемлемая часть природопользования. Основные 

принципы рациональной эксплуатации популяции диких животных 

Тема 8. Управление популяциями охотничьих животных. Создание условий 

для оптимизации воспроизводственных процессов, поддержку экологической 

нормы численности популяции, снижение уровня смертности, учет численности и 

охрана, получение максимальной продуктивности через нормирование добычи. 

Тема 9. Национальные системы рационального использования охотничьих 

животных различных стран мира. Система рационального использования 

охотничьих ресурсов: России и зарубежом 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных 

средств 

Формы 

промежуточ

ной 



 

 

текущего 

контроля** 

аттестации*

** 
Тема 1. Основные понятия и термины, 

используемые в системе рационального 

использования охотничьих ресурсов 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Экзамен 

 

Тема 2 Государственные приоритеты в области 

охраны природы.  
Основы охотничьего законодательства. 

Доклад  

(сооб-щение) 

Коллоквиум 
Тема 3 Охраняемые виды животных на территории 

Российской Федерации и в мире 
Доклад  

(сооб-щение) 

Коллоквиум 
Тема 4. Общие принципы государственного 

регулирования использования охотничьих 

ресурсов. 

Доклад  

(сооб-щение) 

Коллоквиум 
Тема 5. Ресурсный потенциал охотничьего 

хозяйства и основные принципы использования 

охотничьих ресурсов 

Доклад  

(сооб-щение) 

Коллоквиум 
Тема 6 Роль заповедного дела в сохранении 

биоразнообразия животного мира 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 7. Охота как неотъемлемая часть 

природопользования. Основные принципы 

рациональной эксплуатации популяции диких 

животных 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 8. Управление популяциями охотничьих 

животных. 
Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
Тема 9. Национальные системы рационального 

использования охотничьих животных различных 

стран мира. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе 

освоения данной дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала. 



 

 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать 

компетенцию сформированной на более высоком (продвинутом) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне 

следует оценить как положительное и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

«Удовлетворительн

о» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные 

категории дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в 

применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, данным преподавателем (решение 

было показано преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате следует 

считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно 

высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

«Неудовлетворитель

но» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 
 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

6. Козлов, В. М. Антропогенное влияние на охотничьи ресурсы : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-

8114-3750-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/206750  

7. Козлов, В. М. Биологические основы и рациональные технологии 

использования охотничьих ресурсов : учебник для во / В. М. Козлов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4652-0. — Текст : 



 

 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143675.  

8. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-4181-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906» 

9.  Наумов, П. П. Основы комплексного мониторинга ресурсов 

природопользования. Ресурсы охотничьих животных. Методическое и 

информационное обеспечение : учебник для вузов / П. П. Наумов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-5393-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152608  

10. Машкин, В. И. Ресурсы животного мир : учебное пособие для вузов / В. 

И. Машкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 376 с. — ISBN 

978-5-8114-9389-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193414  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Режим 

доступа: http://upload.studwork.org/order/110582/normracion-Kalash-2003.pdf 

2. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

3. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

https://e.lanbook.com/book/133906
http://upload.studwork.org/order/110582/norm%20racion-Kalash-2003.pdf
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

6. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

7. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

8. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

10. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 



 

 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

осуществляются на практических (семинарских) занятиях. К оценочным средствам 

для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад 

(сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 311 

гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 73, 

201,8 м2. 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий всех 

видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 306 

гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 74, 

63,1м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 310 

гк 

 400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 

75,7 м2. 

информационные стенды, плакаты, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

шкафы для хранения плакатов, раздаточный 

материал, шкаф с вытяжкой, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный учебный 

комплекс, 302 Д 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 

167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и понятий об основных способах и видах 

добывания животных и ознакомление с различными видами самоловов, огнестрельного оружия, безопасного 

обращения с ними. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

 Сформировать понятия о требованиях безопасности при обращении с оружием и 

 боеприпасами. 

 Изучить различных видов самоловных орудий добывания и механизмов их работы, 

 различных видов огнестрельного оружия, боеприпасов, прицелов, а также экипировки и 

 маскировки на охоте в зависимости от вида охоты и времени года. 

 Изучить различные способы и технологии добывания животных в зависимости от 

 условий их обитания, демонстрируя базовые представления об основах техники и технологии 

 добывания охотничье-промысловых и трофейных животных. 

 4.Применять на практике методы управления в сфере охраны природной среды, 

 природопользования, восстановления и охраны биоресурсов. 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 

осуществлять руководство 

подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

ПК-1.1 Имеет представление о  

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов охоты 

ПК-1.2 Умеет применять на 

практике знания о  руководстве 

подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

ПК-1.3 Владеет практическими 

навыками  руководства 

подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

Знать представление о  руководстве 

подготовкой и проведением всех видов охоты 

Уметь применять на практике знания о  

руководстве подготовкой и проведением всех 

видов охоты 

Владеть практическими навыками  

руководства подготовкой и проведением всех 

видов охоты 

 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.15 Технология и техника добывания охотничьих животных относится к 

дисциплинам вариативной части/части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 06.03.01 Биология направленность 

(профиль) "Охотоведение". 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

ПК-1 Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц Очная  +     

Б1.В.09 Промысел зверей Очная  +     

Б1.В.13 Организация и проведение 

спортивной охоты 

Очная 
 +     

Б1.В.15 Технология и техника добывания 

охотничьих животных  

Очная 
  +    

Б1.В.16 Организация отлова и отстрела 

диких животных 

Очная 
   +   

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и проведение 

промысловой охоты 

Очная 
  +    



 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и проведение 

трофейной охоты 

Очная 
  +    

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная 
  +    

Б2.В.02(П) Преддипломная практика Очная    +   

 

Для успешного освоения дисциплины Дисциплина Б1.В.15 Технология и техника добывания охотничьих 

животных необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины в 

объеме, предусмотренном программой среднего общего образования. Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, 

умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Б1.В.15 Технология и техника добывания 

охотничьих животных», будут полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, 

Б1.В.14 Система рационального использования охотничьих ресурсов, Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных, Б2.В.02(П) Преддипломная практика  . 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

… 7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по учебным 

занятиям), всего** 80 - 80 

Лекционные занятия 32 - 32 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Практические (семинарские) занятия 48 - 48 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 100 - 100 

Выполнение курсовой работы 30 - 30 

Выполнение курсового проекта - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - 

Выполнение реферата - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 70 - 70 

Промежуточная аттестация*** 36 - 36 

Экзамен 36 - 36 

Зачет с оценкой - - - 

Зачет - - - 

Общая трудоемкость 
часов 216 - 216 

зачетных единиц 6 - 6 
 
 

  



 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

дисциплин

ы 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостоятел

ьное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекционн

ые 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Тема 1. 

Введение в 

раздел 

охотоведен

ия 

«Технологи

я и техника 

добывания 

охотничьих 

животных» 

6 - 8 - - - 10 

Тема 2. 

Классифика

ции 

техники 

добывания 

и оружия  

8 - 10 - - - 10 

Тема 3. 

Экипировк

а охотника  

6 - 10 

- - - 

20 

Тема 4. 

Охота с 

приманкам

и и ловчими 

животными 

6 - 10 

- - - 

20 

Тема 5. 

Охота на 

промыслов

ых 

животных 

6 - 10 

- - - 

10 

Итого по 

дисциплин

е 

32 - 48 

- - - 

70 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в раздел охотоведения «Технология и техника добывания охотничьих 

Характеристика дисциплины «Технология и техника добывания охотничьих животных» и её научное и 

хозяйственное значение. 

Основные понятия, используемые в дисциплине. Исторические мотивации развития. Современное состояние. 

Требования безопасности при обращении с огнестрельным и животных» холодным оружием, боеприпасами, 

ядами, при обращении с самоловами. Требования безопасности при проведении охот. 

Тема 2. Классификации техники добывания и оружия 

Система классификации техники добывания (по В.К. Жарову). Ружейная охота (по чернотропу, на снегу, с 



 

 

подхода, с флажками, с собаками). Охота промыслово-товарная. Охота натурально-хозяйственная. Охота 

спортивно-любительская. Охота лимитирующая численность вредных хищников и грызунов. Научная охота. 

Живоотлов. Самоловный промысел. Основные и специализированные понятия применяемые при 

производстве охоты. Виды самоловов (петли, сети, плашки, кулемки, капканы, слопцы, живоловушки). 

Классификация по способу механизма работы. Классификация огнестрельного оружия (гладкоствольное, 

нарезное, комбинированное). Классификация по способу заряжания, перезаряжания, количеству заряжаемых 

боеприпасов, количеству и расположению стволов. 

Охота с холодным оружием (рогатины, пальмы, кинжалы, гарпуны, луки, арбалеты, стрелы). 

Тема 3. Экипировка охотника 

Виды боеприпасов (патроны для гладкоствольного и нарезного оружия). Калибры. Систематика по виду и весу 

снаряда. Виды капсюлей, порохов, гильз, прокладок, пыжей, контейнеров. Способы закатки патронов. 

Баллистика: настильность, скорость полета и энергия снаряда. Снаряжение патронов в домашних условиях. 

Приборы для снаряжения. Систематика прицелов применяемых в оружии. Виды прицелов. Устройство, 

принцип работы. Пристрелка огнестрельного оружия. Приспособления для пристрелки. Проверка боя, 

кучность. Экипировка охотника для различных типов охоты. Требования, предъявляемые к одежде, обуви, 

рюкзаку. Виды лыж, снегоступов. Средства связи, ориентирования, навигации. Необходимый набор 

выживания в экстренных случаях. 

Тема 4.Охота с приманками и ловчими животными 

Приманки. Виды и систематика. Способы изготовления. Охота с ядами, снотворными и обездвиживающими 

средствами. Яды, снотворные и обездвиживающие средства применяемые при производстве охоты. Механизм 

действия. Технология изготовления отравляющих приманок, методика их выкладки. Понятия и систематика 

ловчих животных. Технология и техника охоты с животными. Виды охот. Биологические особенности, на 

которых основываются технологические приемы. Охота с ловчими животными (борзые, норные собаки, 

хищные птицы, гепарды ловчие хорьки). 

Тема 5.Охота на промысловых животных 

Охота на копытных (лося, изюбра, марала, кабана, косулю, кабаргу, северного оленя, горных козлов и 

баранов). Виды охот, систематика, технология и техника. Охота на бурого и гималайского медведей. Виды 

охот, систематика, технология и техника. Охота на пушных (волчьих, куньих, кошачьих, ондатру). Виды охот, 

систематика, технология и техника. Охота на птиц (полевую, степную, горную, болотную, водоплавающую 

птицу). Виды охот, систематика, технология и техника. Охота с собаками. Основы кинологии и особенности 

охот каждой из пород (с лайками, терьерами, легавыми, гончими, борзыми собаками). 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Тема 1. Введение в раздел охотоведения «Технология и 

техника добывания охотничьих животных» 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Экзамен 

Тема 2. Классификации техники добывания и оружия  
Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Экипировка охотника  
Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Охота с приманками и ловчими животными 
Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 5. Охота на промысловых животных 
Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 
  



 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

«Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала. Демонстрирует способность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) 

в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и смежных 

дисциплин. Усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. Присутствие 

сформированной компетенции на продвинутом уровне свидетельствует о 

высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. Демонстрирует 

самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении 

заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель. Усвоил 

основную литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Показывает систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на повышенном уровне следует 

оценить как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные категории 

дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с 

образцом, данным преподавателем (решение было показано преподавателем). 

Знаком с основной литературой, рекомендованной для изучения дисциплины. 

В результате следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на 

низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в трактовке 

основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при решении 

заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их 

решения. В результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения 

дисциплины 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учебное пособие / Е.Н. Мартынов, 

В.В. Масайтис, А.В. Гороховников. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-

5-8114-1187-0. —// ЭБС Лань : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/42198. 

1. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях : учебное 

пособие / В.И. Машкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1407-9. —// ЭБС 

Лань : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/12969. 

2. Козлов, В.М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное пособие / В.М. Козлов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1942-5. —// ЭБС Лань : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/65955. 

3. Романов, В. С. Охотоведение : учебник / В. С. Романов, П. Г. Козлов, В. И. Падайга. - Минск : Тесней, 

2005. - 446, [2] с. - ISBN 985-463-172-9. 

4. Харченко , Н. Н. Охотоведение : учебник / Н. Н. Харченко . - Москва : Изд-во МГУЛ, 2002. - 364[7]с. - 



 

 

ISBN 5-8135-0142-8. 

5. Сабанеев, Л. П. Русская охота / Л.П.Сабанеев. - Москва :Эксмо, 2006. - 795,[5] с. - ISBN 5-699-04603-8. 

6. Пискунов, А. Все об охоте / А. Пискунов.- Минск : Книжный Дом, 2008, 2011.- 640 с. - ISBN 978-985-489-

786-8, ISBN 978-985-17-0298-1. 

7. Кожайкин, В.А. Охота на зайца / В.А.Кожайкин, Г.А. Салмова, Л.В. Сериков.- Москва : Рыбацкая 

Академия, 2006.- 224 с. - ISBN 5-94382-075-2. 

8. Виноградов, А. Н. Охота : большая энциклопедия / А. Н. Виноградов, В. В. Ликсо, В. Н. Шунков. – Минск 

:Харвест, 2009. – 254, [2] с. 

9. Матвеев , А. С. Охота на копытных : справочник охотника и натуралиста / А. С. Матвеев. - Челябинск : 

Урал Л.Т.Д., 2002. - 309, [11] c. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

7. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: http://www.mcx.ru 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине: 

4. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных (электронная 

почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

5. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией (учебники, учебные 

пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, методические материалы), с 

визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные 

экскурсии). 

6. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной информационно-

образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

11. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным процессом. Договор 

462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

12. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop 

Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 

31.12.2024; 

13. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500999 Node 2 year 

Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

14. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, бессрочный. 

15. П

риложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, бессрочный. 
9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного 

материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно 

сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению 

соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных ситуаций, 

командная работа, решение индивидуальных тестов. 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/


 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных источников и 

публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный 

вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения запланированных 

результатов обучения по дисциплине и проводится в форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма проведения экзамена (устная, 

письменная) определяется преподавателем. По результатам экзамена выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Главный учебный комплекс, 

306 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – шкаф для 

хранения реактивов, раздаточный материал, 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор химических 

реактивов, демонстрационный материал 

2 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

421 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска маркерная, 

оборудование и технические средства обучения 

– мультимедийная система, компьютер, 

проектор, экран, микроскопы, плакаты, 

химическая посуда, чашки Петри, сушильный 

шкаф. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

Главный учебный комплекс, 

421 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска маркерная, 

оборудование и технические средства обучения 

– мультимедийная система, компьютер, 

проектор, экран, микроскопы, плакаты, 

химическая посуда, чашки Петри, сушильный 

шкаф. 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Организация отлова и отстрела диких животных» является 

сформировать у бакалавров знания по формированию способности планировать организовывать отлов и 

отстрел диких животных. 

Изучение дисциплины «Организация отлова и отстрела диких животных» направлено на 

решение следующих задач: 

изучение принципов рациональной эксплуатации поголовья охотничьих животных; 

–знание техники безопасности при обращении с охотничьим оружием при проведении 

различного вида охот; 

– овладение навыками оценки своих поступков, и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

- навыками поведения в коллективе и в общении с другими охотниками в соответствии с 

нормами охотничьей этики; 

– обладание навыками планирования подготовки и организации мероприятий, необходимых 

для осуществления различных видов охот; 

– формирование способности применения знаний о нормативных положениях и технике 

проведения охот для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Организация отлова и отстрела диких животных» обучающиеся 

должны приобрести следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением всех 

видов охоты 

ПК-1.1 Имеет 

представление о 

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Знать правила техники безопасности при 

проведении охоты, нормативные 

документы в области охотничьего 

промысла, нормы расчета битехнических 

мероприятий в охотхозяйствах, 

типологию охотничьих угодий  ПК-1.2 Умеет применять на 

практике знания о 

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Уметь применить правила первой 

медицинской помощи, рассчитать 

емкость охотничьих угодий, определять 

охотничьи виды птиц и млекопитающих, 

различать следы их жизнедеятельности 

ПК-1.3 Владеет 

практическими навыками 

руководства подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Владеть способностью организовывать 

охоту, отлов и отстрел диких животных 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация отлова и отстрела диких животных» (Б1.В.16) относится к 

дисциплинам обязательной части/части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока Б1«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров 06.03.01 «Биология» 

направленность (профиль) «Охотоведение». 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма обучения Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1 Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц Очная   +   



 

 

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.09 Промысел зверей Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.13 Организация и проведение 

спортивной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.16 Организация отлова и отстрела 

диких животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и 

проведение промысловой охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02 (П) Преддипломная практика Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины «Организация отлова и отстрела диких животных» 

(Б1.В.16) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

дисциплины таких дисциплин и прохождении таких практик, как Промысел птиц (Б1.В.08), 

Промысел зверей (Б1.В.09), Организация и проведение промысловой охоты (Б1.В.ДВ.02.01), 

Организация и проведение трофейной охоты (Б1.В.ДВ.02.02), Практика по профилю 

профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, 

навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Организация отлова и отстрела диких животных» 

(Б1.В.16), будут полезными при освоении таких дисциплин и прохождении таких практик, как 

Технология и техника добывания охотничьих животных (Б1.В.15), Преддипломная практика 

(Б2.В.02(П)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества               академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся             с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

1 2 3 8 



 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 32 - - - 32 

Лекционные занятия 16 - - - 16 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Практические (семинарские) занятия 16 - - - 16 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 76 - - - 76 

Выполнение курсовой работы - - - - - 

Выполнение курсового проекта - - - - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - - - - 

Выполнение реферата - - - - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 - - - 76 

Промежуточная аттестация*** 0 - - - 0 

Экзамен - - - - - 

Зачет с оценкой - - - - - 

Зачет 0 - - - 0 

Общая трудоемкость 
часов 108 - - - 108 

зачетных единиц 3 - - - 3 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самостояте

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

Лекцио

нные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Раздел 1.  Организация отлова диких животных 

Тема 1. 

Старинные 

методы 

живоотлова 

диких 

животных 

2 - 2 - - - 10 

Тема 2. 

Cовременные 

методы отлова 

диких 

животных 

2 - 2 - - - 10 

Тема 3. Отлов 

диких 

животных с 

помощью 

обездвиживан

ия 

фармакологич

2 - 2 - - - 10 



 

 

ескими 

препаратами 

Тема 4. 

Значение 

селекционного 

и выборочного 

отлова и 

методика их 

практического 

осуществлени

я 

2 - 2 - - - 8 

Раздел 2.   Организация отстрела диких животных 

Тема 5. 

Избирательно

сть отстрела 

животных. Её 

применение 

при 

использовании 

ресурсов 

охотничьих 

животных. 

Нормирование 

изъятия диких 

животных 

2 - 2 - - - 10 

Тема 6. 

Гуманизация 

отстрела 

дикихживотн

ых. Этические 

нормы 

добывания 

охотничьих 

животных 

2 - 2 - - - 8 

Тема 7. 

Значение 

селекционного 

и выборочного 

отстрела и 

методика их 

практического 

осуществлени

я 

2 - 2 - - - 10 

Тема 8. 

Классифициро

вание охот. 

Понятия вид, 

метод, способ, 

приём охоты 

2 - 2 - - - 10 

Итого по 

дисциплине 
16 - 16 - - - 76 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 



 

 

Тема 1. Старинные методы живоотлова диких животных. Стационарные живоловушки на 

зверей. Стационарные ловушки на птиц. Переносные сетевые живоловушки на птиц. Отлов 

животных ловчими сетями-тенётами. Ящичные живоловушки на мелких зверей. 

Тема 2. Современные методы отлова диких животных. Методика группового отлова и 

«семейного» мечения кабанов стационарной ловушкой. Конструкция стационарной ловушки для 

отлова стад.  Выбор места для строительства ловушки. Привлечение кабанов к стационарной 

ловушке. Пассивная фиксация кабанов без обездвиживания. Отлов сеголетних поросят с целью 

мечения. Передвижная ловушка для отлова и мечения сеголетних поросят — «Подъемник Росете». 

Отлов пятнистых оленей стационарными и передвижными ловушками. 

Тема 3. Отлов диких животных с помощью обездвиживания фармакологическими 

препаратами.  Препараты для иммобилизации копытных и техника их введения. Средства доставки 

препаратов для иммобилизации животных на расстоянии.  Техника летающего шприца для 

обездвиживания животных. Пуля Комарова для отлова копытных. Техника безопасности при отлове 

копытных животных методом иммобилизации. 

Тема 4. Значение селекционного и выборочного отлова и методика их практического 

осуществления. 

Тема 5. Избирательность отстрела животных. Его применение при использовании ресурсов 

охотничьих животных. Нормирование изъятия охотничьих животных. 

Тема 6. Гуманизация отстрела охотничьих животных. Этические нормы добывания 

охотничьих животных. 

Тема 7. Значение селекционного и выборочного отстрела и методика их практического 

осуществления. 

Тема 8. Классифицирование охот. Понятия вид, метод, способ, приём охоты. 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1.  Организация отлова диких животных 
Доклад 

(сообщение) 

Зачет 

Тема 1. Старинные методы живоотлова диких животных Коллоквиум 

Тема 2. Cовременные методы отлова диких животных Коллоквиум 

Тема 3. Отлов диких животных с помощью 

обездвиживания фармакологическими препаратами 
Коллоквиум 

Тема 4. Значение селекционного и выборочного отлова и 

методика их практического осуществления 
Коллоквиум 

Тема 5. Отлов животных и отловные средства Коллоквиум 

Тема 6. Значение селекционного и выборочного отлова и 

методика их практического осуществления 
Коллоквиум 

Раздел 2.   Организация отстрела диких животных Доклад 

(сообщение) 

Тема 5. Избирательность отстрела животных. Её 

применение при использовании ресурсов охотничьих 

животных. Нормирование изъятия охотничьих животных. 

Коллоквиум 

Тема 6. Гуманизация отстрела охотничьих животных. 

Этические нормы добывания охотничьих животных. 
Коллоквиум 

Тема 7. Значение селекционного и выборочного отстрела 

и методика их практического осуществления. 
Коллоквиум 



 

 

Тема 8. Классифицирование охот. Понятия вид, метод, 

способ, приём охоты. 
Коллоквиум 

 
Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

«Зачтено» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял 

преподаватель. Усвоил основную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Показывает систематический характер знаний 

учебного материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате это 

подтверждает наличие сформированной компетенции на пороговом, 

повышенном и продвинутом уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует оценить, как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке  

«Не зачтено» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины  

 

9 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Итин Г. С.Охотоведение и дичеразведение: учебное пособие для ВО / Г. С. Итин, А. Г. 

Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. —144 c.» (Итин, Г. С. Охотоведение и 

дичеразведение: учебное пособие / Г. С. Итин, А. Г. Кощаев, А. В. Лунева. — Санкт-Петербург: Лань, 

2020. — ISBN 978-5-8114-4773-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/143256 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. — С. 2.).  

2. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : учебное 

пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211481 (дата обращения: 09.06.2024). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих ресурсов : учебник / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-

4181-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133906 (дата обращения: 09.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 138.). 

4. Козлов, В. М. Биологические основы управления популяциями охотничьих животных 

/ В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238757 

(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.» (Козлов, В. М. 

Биологические основы управления популяциями охотничьих животных  / В. М. Козлов. — Санкт-



 

 

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9861-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/238757 (дата обращения: 10.06.2024). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 41.). 

5. Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/212108 (дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.» (Козлов, В. М. Типология охотничьих угодий с основами охотустройства : учебное 

пособие / В. М. Козлов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-1942-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212108 

(дата обращения: 10.06.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 252.). 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

2. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru 

5. Корма России – химический состав и питательность. – Режим доступа: 

http://vidkormov.narod.ru/ 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной информационно-

образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop 

Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 

13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным 

процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 ДО 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500999 Node 

2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 21.11.2022 до 

10.12.2024; 

12. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/
http://vidkormov.narod.ru/


 

 

применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по 

решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. Коллоквиум 

проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым обучающимся или беседы в 

небольших группах (3-5 человек). Представление доклада (сообщения) должно иметь 

мультимедийное сопровождение. После обсуждения доклада (сообщения) в группе работа 

обучающегося оценивается преподавателем.   

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине, и проводится в форме зачета. Данная форма 

контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и 

навыков. Форма проведения зачета (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам зачета выставляется оценка: «зачтено», «не зачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

306 гк: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 75,7м2 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

раздаточный материал , шкаф с вытяжкой, 

плакаты, комплект химической посуды и 

набор химических реактивов, 

демонстрационный материал 

 



 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:  

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

оборудованием Главный 

учебный комплекс, 421: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска 

маркерная, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная система, 

компьютер, проектор, экран, микроскопы, 

плакаты, химическая посуда, чашки Петри, 

сушильный шкаф. 

 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся: Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Основы заповедного дела» являются: 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с формируемыми компетенциями в области основ заповедного дела. 

Изучение дисциплины  направлено на решение следующих задач:  

- изучение целей, задач, основных понятий дисциплины «Основы заповедного 

дела»; 

- освоение практических навыков организации территориальной охраны 

биоразнообразия, проектирования особо охраняемых природных территорий, 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации; 

- овладение практическими навыками использования нормативных и правовых 

документов в области заповедного дела; 

- воспитание общебиологического мировоззрения и экологической культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен 

использовать 

специальные знания 

при организации и 

проведении 

охотхозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное 

использование 

охотничьих 

ресурсов, кормление 

и разведение диких 

животных 

ПК-3.1  Имеет представление об  

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

Знать: историю и основы 

заповедного дела 

ПК-3.2  Умеет применять на 

практике знания  при организации и 

проведении охотхозяйственных 

мероприятий, направленных на 

рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и 

разведение диких животных 

Уметь: использовать 

законодательство РФ в сфере 

заповедного дала и охраны 

природы 

ПК-3.3  Владеет практическими 

навыками   использования 

специальными знаниями при 

организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное 

использование охотничьих ресурсов, 

кормление и разведение диких 

животных 

Владеть: законодательной базой и 

методической базой создания и 

функционирования особо 

охраняемых природных 

территорий 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов 

и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы заповедного дела» (Б1.В.17) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 06.03.01 Биология (профиль «Охотоведение») 



 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-3 Способен использовать специальные знания при организации и проведении 

охотхозяйственных мероприятий, направленных на рациональное использование 

охотничьих ресурсов, кормление и разведение диких животных 

Б1.В.03 Разведение диких 

животных 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.04 Содержание диких и 

экзотических животных в зоопарках 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.05 Дичеразведение  

 

Очная    +  
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.06 Расселение 

охотничьих ресурсов 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.07 Кормление диких 

животных 

Очная   +   
Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.10 Охотничье хозяйство Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.11 Разведение, 

содержание и использование 

пушных зверей 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.12 Бонитировка 

охотничьих угодий  

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.14 Система 

рационального использования 

охотничьих ресурсов 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.17 Основы заповедного 

дела 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      
Б1.В.18 Восстановление 

популяции диких, промысловых и 

зоопарковых животных 

Очная    +  
Очно-заочная      

Заочная      
Б2.О.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
Очная   +   

Очно-заочная      
Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика  
Очная      

Очно-заочная      
Заочная    +  



 

 

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы заповедного дела» (Б1.В.17) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении 

дисциплин Разведение диких животных (Б1.В.03), Содержание диких и экзотических 

животных в зоопарках (Б1.В.04), Кормление диких животных (Б1.В.07), Расселение 

охотничьих ресурсов (Б1.В.06), Охотничье хозяйство (Б1.В.10),  Разведение, 

содержание и использование пушных зверей (Б1.В.11),  

Бонитировка охотничьих угодий  (Б1.В.12), Система рационального использования 

охотничьих ресурсов» (Б1.В.14)  и прохождении практики по профилю 

профессиональной деятельности (Б2.О.01(П)). Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Основы заповедного дела» (Б1.В.17), будут полезными 

при прохождении Преддипломной практики (Б2.В.02(П)) 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

8   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по учебным 

занятиям), всего 32 32   

Лекционные занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 16 16   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 76   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 76 76   

Промежуточная аттестация*** 36 36   

Экзамен 36 36   

Зачет с оценкой - -   

Зачет - -   

Общая трудоемкость 
часов 144 144   

зачетных единиц 4 4   

 



 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов  учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практ

ически

е 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Основы ведения заповедного дела 

Тема 1. Введение в дисциплину 

«Основы заповедного дела». 
2 - 2 - - - 18 

Тема 2. Проблемы и принципы 

охраны природы. Заповедники 

среди других категорий особо 

охраняемых природных 

территорий 

6 - 6 - - - 18 

Тема 3. Правовой режим и 

функционирование особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. 

4 - 4 - - - 20 

Тема 4. Перспективы развития 

системы охраняемых природных 

территорий в России и в мире. 

4 - 4 - - - 20 

Итого 16 - 16 - - - 76 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Заповедное дело». Заповедное дело как 

научная дисциплина. Факторы антропогенного порядка, обусловившие необходимость 

организации особо охраняемых территорий (ООПТ). Основные задачи заповедного 

дела. Исторические основы формирования заповедных территорий.  

Тема 2. Проблемы и принципы охраны природы. Заповедники среди других 

категорий особо охраняемых природных территорий. Географическая сеть 

заповедников России. Экологические аспекты сохранения биологического 

разнообразия заповедников. Антропогенные воздействия на природу заповедников. 

Управление динамикой природных комплексов заповедников. Экологические 

принципы охраны природы. Цели, принципы организации ООПТ. Система ООПТ. 

Категории природоохранных учреждений, относящихся к ООПТ. Природные 

заповедники. Структура биосферных заповедников. Национальные природные парки. 

Памятники природы и эколого-этнические территории. Государственная охрана 

природы, ее специфика и общественные организации как инструмент 

природоохранной деятельности. Абсолютные (эталонные) заповедники. 

Сукцессионные заповедники. Развитие природоохранной деятельности в мире. Охрана 

природы в России и мире. Развитие природоохранной деятельности в мире. Красные 



 

 

книги как инструмент природоохранной деятельности. Структура и категории 

Красных книг, их специфика на международном, национальном и региональном 

уровне.  

Тема 3. Правовой режим и функционирование особо охраняемых 

природных территорий и объектов. Особенности организации и система особо 

охраняемых природных территорий. Правовой режим природных заповедников и 

национальных парков. Правовой режим памятников природы. (Красная книга Красная 

книга. Зеленая книга. Черная книга). Особенности правовой охраны природы лечебно-

оздоровительных и рекреационных зон. Ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и объектов. История регулирования заповедного 

дела в России.  

Тема 4. Перспективы развития системы охраняемых природных 

территорий в России и в мире. Современное состояние в мире и в России и 

перспективы дальнейшего развития. Экологический мониторинг состояния ООПТ, его 

задачи и методические особенности. Экологическое образование и туризм в ООПТ. 

Перспективы и задачи развития системы ООПТ на мировом уровне. Охрана природы 

в Европейской части России, Поволжье, Северной России, на Урале, в Западной 

Сибири, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Заповедники и национальные парки 

Юго-восточной Азии. Заповедники национальные парки зарубежных стран. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Тема 1. Введение в дисциплину 

«Заповедное дело». 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Экзамен 

 

Тема 2. Проблемы и принципы 

охраны природы. Заповедники среди 

других категорий особо охраняемых 

природных территорий 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Правовой режим и 

функционирование особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. 

Доклад (сооб-щение) 

Коллоквиум  

Тема 4. Перспективы развития 

системы охраняемых природных 

территорий в России и в мире. 

Доклад (сообщение) 

Коллоквиум 

 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен  



 

 

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с 

преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа 

решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, 

так и смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. Грамотно 

излагает свои мысли. В результате это подтверждает наличие 

сформированной компетенции на высоком (повышенном) 

уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить как положительное и 

устойчиво закрепленное в практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено 

наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 



 

 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

11. Сытник, Н. А. Заповедное дело : учебник / Н. А. Сытник. — Керчь : 

КГМТУ, 2022. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261629  

12. Дворников, М. Г. Заповедное дело. Курс лекций и практических занятий / 

М. Г. Дворников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 168 с. — ISBN 

978-5-507-49073-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/370955  

13. Машкин, В. И. Зооресурсоведение : учебное пособие / В. И. Машкин, Е. В. 

Стасюк. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-3319-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206093  

14. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : 

учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481  

15. Леонтьев, Д. Ф. Охотничьи угодья : учебное пособие / Д. Ф. Леонтьев. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1410-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211106  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

6. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Режим 

доступа: http://upload.studwork.org/order/110582/normracion-Kalash-2003.pdf 

7. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

8. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

9. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

10. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

http://upload.studwork.org/order/110582/norm%20racion-Kalash-2003.pdf
http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией (схемы, 

диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического 

речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, 

предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») 

режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

16. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 

636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

17. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

18. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

19. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

20. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 

17.11.2014, бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с 

лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 



 

 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данные формы контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) определяется 

преподавателем. По результатам экзамена выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

306 гк: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 75,7м2 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

раздаточный материал , шкаф с вытяжкой, 

плакаты, комплект химической посуды и 

набор химических реактивов, 

демонстрационный материал 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:  

Главный учебный комплекс, 

421: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска 

маркерная, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная система, 

компьютер, проектор, экран, микроскопы, 

плакаты, химическая посуда, чашки Петри, 

сушильный шкаф. 

 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

оборудованием Главный 

учебный комплекс, 421: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска 

маркерная, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная система, 

компьютер, проектор, экран, микроскопы, 

плакаты, химическая посуда, чашки Петри, 

сушильный шкаф. 

 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся: Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.  

Целью изучения дисциплины «Организация и проведение охоты с 

использованием охотничьих собак» является формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по основным областям и видам 

профессиональной деятельности выпускников, включая формирование у студентов 

знаний, навыков и умений, необходимых для организации и проведения охоты с 

использованием охотничьих собак. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- Познакомить студентов с историей и ролью охотничьих собак в охоте. 

- Разработать у студентов навыки выбора и воспитания охотничьих собак. 

- Освоить навыки организации охоты с использованием охотничьих собак на 

разных видах дичи. 

- Развить понимание тактики и стратегии использования охотничьих собак во 

время охоты. 

- Предоставить студентам знания о правилах и требованиях к охоте с 

использованием собак. 

- Обучить студентов различным методам и техникам организации и проведения 

ловов и боровой охоты с собаками.  

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы (компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 

Организация 

охотничьего 

собако-

водства 

ПК-2.1 Имеет 

представление об  

организации охотничьего 

собаководства 

Знать: основные породы охотничьих 

собак, правила кормления и содержания 

различных пород охотничьих собак.  

Уметь: определить качество 

происхождения, породные признаки 

охотничьих собак, выбирать и 

выращивать щенков охотничьих собак. 

Владеть: знаниями принципов 

составления кинологической 

документации.  

ПК-2.2 Умеет применять на 

практике знания об 

организации охотничьего 

собаководства 

ПК-2.3 Владеет 

практическими навыками 

организации охотничьего 

собаководства 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и проведение охоты с использованием охотничьих 

собак» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины 



 

 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению Биология 

(направленность (профиль) «Охотоведение»). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 

компетенций 

 
Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

ПК-2 Организация охотничьего собаководства 

Б1.В.02 Кинология и 

охотничье собаководство 
Очная   +    

Очно-заочная       

Заочная       

Б1.В.19 Организация и 

проведение охоты с 

использованием охотничьих 

собак 

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.01(П) Практика по 

профилю профессиональной 

деятельности  

Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 
Очная    +   

Очно-заочная       

Заочная       

 

Для успешного освоения дисциплины «Организация и проведение охоты с 

использованием охотничьих собак» необходимо обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными при изучении таких дисциплин и (или) прохождении таких 

практик, как Генетика (Б1.О.14), Биология (Б1.О.15). Минимальными требованиями к 

«входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной 

дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной программы по 

указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные 

в ходе изучения дисциплины «Разведение диких животных», будут полезными при 

освоении таких дисциплин, как Б1.О.23 методы разведения диких  животных, 

Б2.О.02(У) общепрофессиональная практика, Б2.О.03(У) научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий). 

  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов                                  по 

семестрам* 

7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего** 
80 80 



 

 

Лекционные занятия 32 32 

в том числе в форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия 48 48 

в том числе в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия   

в том числе в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 100 100 

Выполнение курсовой работы   

Выполнение курсового проекта   

Выполнение расчетно-графической работы   

Выполнение реферата   

Самостоятельное изучение разделов и тем   

Промежуточная аттестация***   

Экзамен 36 36 

Зачет с оценкой   

Зачет   

Общая трудоемкость часов 216 216 

зачетных единиц 6 6 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Практи

ческие 

(семин

арские

) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

в том 

числе 

в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Раздел 1. Проведение охот разных видов. 

Тема 1. Особенности и 

проведение охоты в 

России и за рубежом. 

История и современное 

состояние. 

Организационно – 

правовые мероприятия. 

4 - 4 - - - 12 

Тема 2. Виды охоты. 

Особенности сезонной и 

промысловой охоты. 

4 - 4 - - - 

12 

Тема 3. Типы охоты с 

собаками. Породы собак, 

которые используются на 

рапторной охоте, охоте на 

4 - 4 - - - 

12 



 

 

копытных, волкообразных 

и норных зверей. 

Тема 4. Порядок 

подготовки собаки к 

работе по виду охоты. 

Выбор и тестирование 

щенка. 

4 - 4 4 - - 

14 

Раздел 2. Освоение ресурсов охотничьего хозяйства. 

Тема 5. Снаряжение 

используемое для 

охотничьих собак. 

4 - 4 4 - - 

12 

Тема 6. Основы 

общедисциплинарных 

навыков, используемых 

при подготовке 

охотничьих собак. 

4 - 4 4 - - 12 

Тема 7. Гончие породы 

собак. Норные. Собаки 

используемые при охоте 

на водоплавающую дичь. 

4 - 4    14 

Тема 8. Работа собаки по 

«следовому коридору при 

охоте на копытных 

животных». 

4 - 4 4   14 

  Итого по дисциплине 32 - 32 16 - - 100 

 

4.2 Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Особенности и проведение охоты в России и за рубежом. История и 

современное состояние. Организационно – правовые мероприятия. 

Тема 2. Виды охоты. Особенности сезонной и промысловой охоты. 

Тема 3. Типы охоты с собаками. Породы собак, которые используются на 

рапторной охоте, охоте на копытных, волкообразных и норных зверей. 

Тема 4. Порядок подготовки собаки к работе по виду охоты. Выбор и 

тестирование щенка. 

Тема 5. Снаряжение, используемое для охотничьих собак. 

Тема 6. Основы общедисциплинарных навыков, используемых при подготовке 

охотничьих собак. 

Тема 7. Гончие породы собак. Норные. Собаки, используемые при охоте на 

водоплавающую дичь. 

Тема 8. Работа собаки по «следовому коридору при охоте на копытных 

животных». 

 

5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине. 

 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 



 

 

(очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Проведение охот разных видов. 

экзамен 

Тема 1. Особенности и проведение охоты в России и за 

рубежом. История и современное состояние. 

Организационно – правовые мероприятия. 

Коллоквиум 

 

Тема 2. Виды охоты. Особенности сезонной и 

промысловой охоты. 

Тема 3. Типы охоты с собаками. Породы собак, которые 

используются на рапторной охоте, охоте на копытных, 

волкообразных и норных зверей. 

Тема 4. Порядок подготовки собаки к работе по виду 

охоты. Выбор и тестирование щенка. 

Раздел 2. Освоение ресурсов охотничьего хозяйства. 

Тема 5. Снаряжение используемое для охотничьих 

собак. 

Доклад 

(сообщение) с 

мультимедийными 

презентациями 

Тема 6. Основы общедисциплинарных навыков, 

используемых при подготовке охотничьих собак. 

Тема 7. Гончие породы собак. Норные. Собаки 

используемые при охоте на водоплавающую дичь. 

Тема 8. Работа собаки по «следовому коридору при 

охоте на копытных животных». 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

 

Шкала оценивания Критерии оценки 

Экзамен  

«Отлично» Студент обнаруживает глубокое и прочное усвоение 

программного материала: полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, (верные ответы при видоизменении 

задания), может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка 

«Хорошо» Студент обнаруживает знание и понимание программного 

материала, но: в ответе допущены малозначительные ошибки и 

недостаточно полно раскрыто содержание во-проса; не приведены 

иллюстрирующие примеры, недостаточно чётко выражено 

обобщающее мнение студента; до-пущено 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала 

«Удовлетворительно» Студент обнаруживает знание и понимание программного 

материала, но: излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий; не умеет обосновать свои 



 

 

суждения и привести примеры; излагает материал не-

последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого материала 

«Неудовлетворительно» Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, неверно употребляет термины, 

беспорядочно излагает материал 
 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

 
6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
1. Техника и методы равзедения собак: учебное пособие / А.П, Коханов, Н.М. 

Коханова. – Волгоград, Волгоградский ГАУ, 2016. – 88 с. 

2. Краев Н.В. Охотничьи законы: Сборник нормативных правовых актов и 

других документов / ВНИИОЗ. – Киров, 2006 с Дополнениями и изменениями (2006-

2010 гг.) к книге «ОХОТНИЧЬИ ЗАКОНЫ» 

3. Гусев В.Г., Гусева Е.С., «Кинология. Пособие для экспертов и владельцев 

племенных собак» М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

4.Плакса С.А. Охотоведение. Учебное пособие. – Махачкала, 2007 

5. Мартынов Е. Н., Гороховников А.В., Масайтис В.В., охотничье дело. 

Охотоведение и охотничье хозяйство: учеб. Москва: Лань", 2014. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89923/ 

2. Охотничье хозяйство России [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.nashaoxota.ru/resursy. - Дата обращения: 20.11.2022. 

3. http://www.piterhunt.ru/ 

4. https://chitalky.ru/?p=1534 

5. https://dzen.ru/list/pitomtsy/sobaki/amunitsiia_dlia_okhotnichikh_sobak 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

18. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

19. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией (схемы, 

диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89923/
http://www.piterhunt.ru/
https://chitalky.ru/?p=1534
https://dzen.ru/list/pitomtsy/sobaki/amunitsiia_dlia_okhotnichikh_sobak


 

 

речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, 

предметные экскурсии). 

20. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. 

4. ТАНДЕМ.Университет единая информационная система управления учебным 

процессом. 

5. ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500- 

999 Node 2 year Educational Renewal License 

6. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро" 

7. Adobe arobat Reader DC - средство чтения формата PDF 

8. ЭПС "Система ГАРАНТ" 

9. СПС "КонсультантПлюс" 

 

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание конкретных 

ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки 

докладов (сообщений), выполнения творческих заданий, работы с лекционным 

материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической или научно-

исследовательской темы. Цель выполнения доклада (сообщения) состоит в том, чтобы 

научить обучающихся связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, 

статистическими данными, привить умение публично излагать сложные вопросы. 

Работа обучающегося над докладом (сообщением) состоит из следующих 

этапов: выбор темы, накопление информационного материала, подготовка доклада 

(сообщения), выступление на семинаре. 

Прежде чем приступить к подбору соответствующей литературы, целесообразно 

наметить общий предварительный план доклада (сообщения). План не следует 

излишне детализировать. В нем перечисляются основные (центральные) вопросы темы 

в логической последовательности. Перечень основных вопросов заканчивается 

краткими выводами, которые представляют обобщение важнейших положений, 



 

 

выдвинутых и рассмотренных в докладе (сообщении). При работе над докладом 

(сообщением) необходимо внимательно изучить соответствующую теме литературу, 

включая монографии, статистические сборники, а также материалы, публикуемые в 

журналах и сети Интернет. 

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал по 

соответствующей теме, он принимается за его систематизацию. Внимательно 

перечитывая свой конспект, обучающийся располагает материал в той 

последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и 

целесообразной. Одновременно обучающийся фиксирует собственные мысли, 

которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения). 

Основному тексту в докладе (сообщении) предшествует введение. В нем 

необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы, 

обоснованность причины выбора темы. В основной части работы большое внимание 

следует уделить глубокому теоретическому освещению как темы в целом, так и 

отдельных ее вопросов, правильно увязать теоретические положения с практикой, 

конкретным фактическим и цифровым материалом. Представление доклада 

(сообщения) должно иметь мультимедийное сопровождение. 

Контрольная работа - это способ проверки текущих знаний студентов по 

пройденному материалу посредством самостоятельной работы. Обучающемуся 

необходимо самостоятельно систематизировать и анализировать информацию по 

заданной теме, найти ответы на конкретно поставленные вопросы, изложить все в 

последовательной структуре, а в случае необходимости, реализовать и практическую 

часть 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 

умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и 

дебаты.  

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. 

Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели 

проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором 

дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба 

эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И 



 

 

взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог 

играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт сопоставления 

различных мнений по одному вопросу.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая 

оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости 

проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических 

(семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных консультаций с 

преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся выступление на семинаре, участие в работе 

круглого стола. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме экзамена. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические 

задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма 

проведения экзамена устная или письменная, определяется преподавателем. По 

результатам зачета выставляется оценка: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

№ п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный учебный комплекс, 

306 гк: 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 78, 75,7м2 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения реактивов, 

раздаточный материал , шкаф с вытяжкой, 

плакаты, комплект химической посуды и 

набор химических реактивов, 

демонстрационный материал 

 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:  

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

оборудованием Главный 

учебный комплекс, 311 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 73, 

201,8м2 

комплект учебной мебели, доска меловая, 

информационные стенды, оборудование и 

технические средства обучения – 

мультимедийное оборудование (проектор, 

экран, компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал 

4 Помещение для 

самостоятельной работы 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

комплект учебной мебели, рабочие станции, 

компьютерная техника с возможностью 



 

 

обучающихся: Главный 

учебный комплекс, 302 Д 
Университетский, д. 26 

3 этаж, комната 9, 167,2 

м2. 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

необходимых для становления обучающихся образовательных организаций 

высшего образования (далее - вуз) в качестве граждан способных и готовых к 

выполнению воинского долга и обязанности по защите своей Родины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся понимания главных положений 

военной доктрины Российской Федерации, а также основ военного 

строительства и структуры Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

2) формирование у обучающихся высокого общественного сознания и 

воинского долга; 

3) воспитание дисциплинированности, высоких морально- 

психологических качеств личности гражданина - патриота; 

4) освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков 

военного дела; 

5) раскрытие специфики деятельности различных категорий 

военнослужащих ВС РФ; 

6) ознакомление с нормативными документами в

 области обеспечения обороны государства и прохождения военной 

службы; 

7) формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к 

воинским ритуалам и традициям, военной форме одежды; 

8) изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9) овладение знаниями уставных норм и правил

 поведения военнослужащих. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

приобрести следующие знания, умения, навыки: 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

УК-8.1. Имеет 

представление  о 

создании и 

поддержании    в 

повседневной   жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные

 условия 

жизнедеятельности для 

 сохранения природной

Знать основные положения 

общевоинских уставов ВС

 РФ; 

организацию внутреннего порядка 

в подразделении; основные 

положения Курса стрельб из 

стрелкового оружия; устройство 

стрелкового оружия, боеприпасов и 

ручных гранат;



 

 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития

 общества, 

в том числе

 при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

   среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе  и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

 предназначение, 

задачи и организационно-штатную 

структуру общевойсковых 

подразделений; основные факторы, 

определяющие характер, 

организацию и способы ведения 

современного общевойскового боя; общие 

сведения о ядерном, химическом   и   

биологическом 

оружии, средствах его применения; 

правила поведения и меры 

профилактики в условиях заражения

 радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными 

 средствами; 

тактические свойства местности, их 

влияние на действия подразделений 

в боевой обстановке; назначение, 

номенклатуру и условные знаки 

топографических карт; основные способы 

и средства оказания первой медицинской 

помощи при 

ранениях и травмах; тенденции и 

особенности развития современных 

международных отношений, место 

и роль России в многополярном 

мире, основные направления 

социально-экономического, 

политического и военно- 

технического развития страны; 

основные положения Военной 

доктрины РФ; правовое положение 

и порядок прохождения военной 

службы; 

 УК-8.2.     Умеет 

применять     на 

практике создавать и 

поддерживать      в 

повседневной   жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для  сохранения 

Уметь правильно применять и 

выполнять  положения 

общевоинских уставов ВС РФ; 

осуществлять разборку и сборку 

автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), 

подготовку к боевому применению 

ручных гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы из 

стрелкового оружия; выполнять 



 

 

природной   среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе    и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

мероприятия радиационной, 

химической и биологической 

защиты; читать топографические 

карты различной номенклатуры; 

давать оценку международным 

военно-политическим  и 

внутренним событиям и фактам с 

позиции    патриота    своего 

Отечества; применять положения 

нормативно-правовых актов; 
 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы военной подготовки» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к 

дисциплинам, формируемая участниками образовательных отношений 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана подготовки 

специалистов по направлению / специальности 06.03.01 – Биология (профиль) 

«Охотоведение» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 
компетенций 

 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

УК- 8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для  

сохранения  природной  среды,  обеспечения  устойчивого  развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Б1.О.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Очная +      

Б1.В.ДВ.01.01 Основы 
военной подготовки 

Очная  +     

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
гражданской обороны 

Очная  +     

Б2.О.01(У) 
Ознакомительная практика 

Очная +      

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы военной подготовки» 



 

 

(Б1.В.ДВ.01.01) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.О.11)». 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Основы военной подготовки» (Б1.В.ДВ.01.01), будут полезными при освоении 

таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как Б2.О.01(У) 

Ознакомительная практика, Б1.В.ДВ.01.02 Основы гражданской обороны. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

 с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 
 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

спределение 

часов по 

семестрам 

4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по учебным занятиям), всего 

72 72 

Лекционные занятия 30 30 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 42 42 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 36 36 

Промежуточная аттестация   

Экзамен - - 



 

 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

Общая трудоемкость часов 108 108 
 

 зачетных единиц 3 3 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

онтактная работа (по учебным занятиям)  

мосто 

ятель 

ное 

изуче 

ние 

разде 

лов и 

тем 

 

 

кцион 

ные 

заняти 

я 

том 

числе 

в 

форме 

практ 

ическ 

ой 

подго 

товки 

актиче 

ские 

(семи 

нарск 

ие) 

заняти 

я 

том 

числе 

в 

форме 

практ 

ическ 

ой 

подго 

товки 

 

 

борато 

рные 

заняти 

я 

том 

числе 

в 

форме 

практ 

ическ 

ой 

подго 

товки 

Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные 

требования и содержание. 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

Тема 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд. 

2 - 2 - - - 2 

Тема 3. Общие положения 

Устава гарнизонной и 

караульной службы. 

- - 2 - - - 1 

Раздел 2. Строевая подготовка 

Тема 4. Строевые приемы и 

движение без оружия. 

- - 6 - - - 3 



 

 

здел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
 

Тема 5. Основы, приемы и 

правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

2 - 2 - - - 1 

Тема 6. Назначение, боевые 

свойства, материальная часть и 

применение стрелкового 

оружия, ручных 

противотанковых гранатометов 

и ручных гранат. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

Тема 7. Выполнение 

упражнений учебных стрельб из 

стрелкового оружия. 

 

- 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

здел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы 

Российской  Федерации 

их состав и  задачи. 

Тактико-технические 

характеристики   (ТТХ) 

основных   образцов 

вооружения и техники ВС РФ. 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

Тема 9. Основы 

общевойскового боя. 

2 - - - - - 1 

Тема 10.Основы 

инженерного обеспечения. 

- - 2 - - - 1 

Тема 11. Организация 

воинских частей и 

подразделений, вооружение, 

боевая техника вероятного 

противника. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

здел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 12. Ядерное, 
химическое, 

2 - - - - - 1 

 

биологическое, зажигательное 

оружие. 

       



 

 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита. 

- - 4 - - - 2 

здел 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой 

обстановки. Измерения и 

ориентирование  на 

местности без карты, движение 

по азимутам. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

Тема 15. Топографические 

карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по 

карте. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

здел 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская 

помощь при ранениях, травмах 

и особых случаях. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

здел 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17.  Россия  в 

современном    мире. 

Основные направления 

социально- экономического, 

политического и военно- 

технического   развития 

страны. 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

здел 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина 

Российской Федерации. 
Законодательство 

2 - - - - - 2 

 

Российской Федерации о 

прохождении военной службы. 

       

Итого по дисциплине 30 - 42 - - - 36 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание. 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские 

звания. Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. 

Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. Воинская 

вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по 

роте. Развод суточного наряда. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 
Обязанности разводящего, часового. 

Раздел 2. Строевая подготовка 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды 

и порядок их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед 

построением и в строю. 

Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", 

"Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. 

Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строевым шагом в 

составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе 

взвода.Управление подразделением в движении. 

Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-

74. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета 

ПМ. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства 

и материальная часть ручных гранат. Сборка разборка пистолета ПМ и 

подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и 

подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка 

ручных гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры 



 

 

безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер 

безопасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива 

№ 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. 

Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, 

структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их 

задачи в бою. Боевое предназначение входящих в них подразделений. Тактико-

технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. Сущность современного общевойскового 

боя, его характеристики и виды. Способы ведения современного общевойскового 

боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных 

заграждений и их характеристики. Полевые фортификационные сооружения: 

окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии 

Германии. 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, вооружение, технику и 

фортификационные сооружения. Химическое оружие. Отравляющие вещества 

(ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм человека. 

Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки применения. 

Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на 

личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от 

него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной 

обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели 

и порядок проведения частичной и полной специальной обработки. 

Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической 

защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 



 

 

Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Раздел 6. Военная топография 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на 

местности без карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 
Определение координат объектов и целеуказания по карте. 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. 

Целеуказание по карте. 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь 

при ранениях, травмах и особых случаях. 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического 

звена в бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая 

помощь при ранениях и травмах. Первая помощь при поражении 

отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание 

мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Новые тенденции и особенности развития современных международных 

отношений. Место и роль России в многополярном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации. 

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в 

подразделении, требования руководящих документов. 

Раздел 9. Правовая подготовка 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о прохождении военной службы. 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая 

основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее 

виды и их характеристики. Обязанности граждан по воинскому учету. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины (очная 

форма обучения) 



 

 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

еночных средств 

текущего контроля 

Формы 

ромежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

ма 1. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и 

содержание. 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

ма 2. Внутренний порядок и 

суточный наряд. 

ма 3. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы. 

Раздел 2. Строевая подготовка 

ма 4. Строевые приемы и движение 

без оружия. 

тестирование 

Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

ма 5. Основы, приемы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия. 

 

 

 

тестирование 
ма 6. Назначение, боевые свойства, 

материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и 

ручных гранат. 



 

 

 

ма 7. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия. 

  

аздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

ма 8. Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи. Тактико- 

технические характеристики (ТТХ) 

основных образцов вооружения и техники 

ВС РФ. 

 

 

 

 

 

тестирование ма 9. Основы общевойскового боя. 

ма 10.Основы инженерного обеспечения. 

ма 11. Организация воинских частей и 

подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника. 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

ма 12. Ядерное, химическое, биологическое, 

зажигательное оружие. 

 

тестирование 

ма 13. Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Раздел 6. Военная топография 

ма 14. Местность как элемент боевой 

обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

 

 

 

тестирование ма 15. Топографические карты и их чтение, 

подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по 

карте. 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

ма 16. Медицинское обеспечение войск 

(сил), первая медицинская помощь при 

ранениях, травмах и особых случаях. 

тестирование 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

ма 17. Россия в современном мире. 
Основные направления социально- 

тестирование 



 

 

 

экономического, политического и военно-   

технического развития страны. 

Раздел 9. Правовая подготовка 

ма 18. Военная доктрина Российской  

Федерации. Законодательство Российской 
Федерации о прохождении военной 

тестирование 

службы.  

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем 

по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной 

дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и 

смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

 

 

 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает 

принципиальные ошибки в трактовке основных понятий и 

категорий дисциплины. Неспособен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний, умений и навыков при 

решении заданий, которые были представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения. В результате   это   

свидетельствует   об   отсутствии 
сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 
сформированности компетенции свидетельствует об 
отрицательных результатах освоения дисциплины 



 

 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии 

их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 

7 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70730556/ 

2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. https://vuc.pnzgu.ru/vuc.pnzgu.ru/page/48091 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с изменениями и дополнениями). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/ 

5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной 

службы»). 

6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 

2 https://base.garant.ru/72298992/ 

7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть

  3. 

https://www.zinref.ru/000_uchebniki/05599_voenoe_delo/008_00_03_boevo 

i_ustav_vedenie_bo a_chast_3_2005/000.htm 

8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С.Шульдешов В.А., 

Родионов, В.В,Углянский.– Москва : КНОРУС, 2020, 216 с. 21 

https://azon.market/image/catalog/v_1/product/f16/279/2783794.pdf 

9. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. 

Моисеев, Е.В. Смирнов, И.В. Шпильной. – Москва: КНОРУС, 2017. 

https://azon.market/image/catalog/v_1/product/f16/258/2576891.pdf 

10. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. – 

Москва: КНОРУС, 2017. https://vk.com/wall-130222524_1172 

11. Вооружение военная техника Сухопутных и

 воздушно- десантных войск: учебное пособие/ 

П.А.Дульнев, В.И. Литвененко, О.С.Таненя – Москва: 

 КНОРУС, 2020.   374 с. 

https://armourbook.com/other/toie/141959-vooruzhenie-i-voennaya-tehnika- 

suhoputnyh-ivozdushno-desantnyh-voysk-voennaya-podgotovka.html 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70730556/
https://vuc.pnzgu.ru/vuc.pnzgu.ru/page/48091
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://base.garant.ru/72298992/
http://www.zinref.ru/000_uchebniki/05599_voenoe_delo/008_00_03_boevo
https://azon.market/image/catalog/v_1/product/f16/279/2783794.pdf
https://azon.market/image/catalog/v_1/product/f16/258/2576891.pdf
https://vk.com/wall-130222524_1172


 

 

1. Министерство обороны Российской Федерации − http://www.mil.ru 

2. Российская электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Возможно использование учебно-методических материалов и 

интернетресурсов, определяемых вузом. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

20. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) 

ресурсов. 

21. Использование электронных и  информационных 

 ресурсов с текстовой информацией  (учебники, 

 учебные  пособия,    задачники, справочники,

  энциклопедии, периодические  издания,

 методические материалы), с визуальной информацией (схемы, 

диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала). Образовательный процесс 

 по  дисциплине поддерживается средствами  электронной

   информационно-образовательной   среды 

Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education Solutions 

(EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof и др.) 

«Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E IY AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade)» (контракт 

№ 636/223/21 от 13.12.2021 с СофтЛайн Трейд, АО до 13.12.2022). 

2. ТАНДЕМ.Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом (Информационные системы управления учебным 

 процессом https://reestr.digital.gov.ru/r 

eestr/304137/?sphrase_id=1)договор 478/223/21 от 12.10.2021- бессрочно. 

3. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 
«АнтиПлагиат.ВУЗ» (лиц. договор № 4240 от 08.11.2021 с Анти-Плагиат, ЗАО до 

25.11.2022). 

4. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License» (сублиц. договор № КИС-1278- 2020 от 24.11.2020 

с Компьютерные информационные системы, ООО до 24.11.2022). 

5. Система для дистанционного обучения СДО «Прометей 5.0» (договор № 

2/ВГАУ/10/20 от 09.10.2020 с Виртуальные технологии в образовании, ООО 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

бессрочно). 

6. Автоматизированная информационно-библиографическая система 

«Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор № 8714 от 

17.11.2014 с Дата-Экспресс, ООО бессрочно). 

7. Справочно-правовая система «ЭПС Система ГАРАНТ» (договор 

№ 43/Бн-6094/2022 от 10.01.2022 с Гарант-ВИКОМЭС, ООО

 до 31.12.2022). 

8. Справочно-правовая система «СПС КонсультантПлюс» (договор № 

КПВ-601/2020 от 11.01.2021 с КонсультантПлюс Бюджет, ООО до 31.12.2021). 

9. ЭСНТИ "Техэксперт". "Нормы, правила, стандарты" (Договор ЦНТД 

"Техэксперт", ООО 2/223/23 10.01.2024 1год 50 до 31.12.2024). 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

При изучении образовательного модуля обучающиеся должны быть способны 

применять положения нормативно-правовых актов и общевоинских уставов в 

повседневной деятельности подразделения, управлять строями, применять 

штатное стрелковое оружие. 

Основными видами учебных занятий при изучении образовательного модуля 

являются практические и групповые занятия, лекции, а также самостоятельная 

работа. 

Практические и групповые занятия составляют основу для изучения материала 

образовательного модуля. Практические занятия направлены на выработку 

навыков и умений по строевой и огневой подготовке. Обучающиеся должны 

овладеть строевыми приемами на месте и в движении, навыками управления 

строями и стрельбы из стрелкового оружия. 

Обучающийся должен знать: основные положения Военной доктрины РФ и 

общевоинских уставов ВС РФ; правовое положение и порядок прохождения 

военной службы военнослужащими; организацию внутреннего порядка в 

подразделении; устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных гранат. 

Уметь точно выполнять положения общевоинских уставов ВС РФ в 

профессиональной деятельности; соблюдать режим секретности в 

подразделении; осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

подготовку к боевому применению ручных гранат. При подготовке к 

групповым занятиям обучающиеся изучают рекомендованную литературу, 

материалы лекций по соответствующей теме, дополняют лекционный 

материал. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых 

знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим 

занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости по образовательному модулю проводится в 

виде контрольных проверок в письменной и устной форме по пройденным 

темам. 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в 



 

 

устной форме с отработкой практических заданий. Подготовка к аттестации 

проводится в часы самостоятельной работы обучающихся, а также вовремя 

консультаций преподавателей. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников, работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

тестированию обучающимся необходимо повторить материал лекционных, 

лабораторных и практических (семинарских) занятий по отмеченным 

преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у 

них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных и 

практических (семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных 

консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень  

достижения  запланированных  результатов  обучения  по 



 

 

дисциплине и проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в 

себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, умений, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности навыков. Форма проведения зачета (письменная, 

тестирование) определяется преподавателем. По результатам ответа 

выставляется «зачтено» или «незачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Лекционная аудитория. 

2. Специализированная аудитория "Общевоинские уставы". 

3. Специализированная аудитория "Класс огневой подготовки". 

4. Строевой плац. 

5. Тир. 

6. Ноутбук, проектор, экран. 

7. Магнитно-маркерная доска, маркеры. 

8. Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, 

видеофильмы, учебные пособия, презентации). 

9. Учебное оружие, боеприпасы, ручные гранаты, массогабаритные макеты 

стрелкового оружия и гранат (согласно табеля вооружения, военной техники и 

военно-учебного имущества). 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий и 

помещений 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений 

 

 

 

 

 

 

1. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата, 114 

кг. 

 

 

 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной   мебели, 

оборудование и технические средства 

обучения  –   комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; 

контрольно-измерительные приборы 

и приборы   безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители   углекислотные 

(учебные); учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с техническими 

средствами  обучения:  компьютер; 



 

 

 

   проектор; экран; войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В. 

2. Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 114 

кг. 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной   мебели, 

оборудование и технические средства 

обучения  –   комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; 

контрольно-измерительные приборы 

и приборы   безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители   углекислотные 

(учебные); учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения: компьютер; 

проектор; экран; войсковой прибор 

химической   разведки   (ВПХР); 
рентгенметр ДП-5В. 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 114 

кг. 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной   мебели, 

оборудование и технические средства 

обучения  –   комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; 

контрольно-измерительные приборы 

и приборы   безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); 

огнетушители пенные (учебные); 

огнетушители   углекислотные 

(учебные); учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с техническими 

средствами обучения: компьютер; 

проектор; экран; войсковой прибор 

химической   разведки   (ВПХР); 
рентгенметр ДП-5В. 

 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 302 

Д. 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д.26 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- 

образовательной среде Организации. 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Департамент координации деятельности организаций 

в сфере сельскохозяйственных наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» Факультет 

«Биотехнологий и ветеринарной медицины» 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины 

наименование факультета 

  Д. А. 

Ранделин 12 марта 2024 г. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 

знаний организационно-правовых норм, а также организационно-технических 

способов гражданской защиты территорий и населения от воздействия оружия 

массового поражения и обычных средств поражения, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, содействие развитию активной 

гражданской позиции по организации защиты населения в процессе будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- выработать у студентов системные знания по организации 

способов гражданской защиты персонала объекта экономики 

(общеобразовательного учреждения); 

- сформировать представление о документах, разрабатываемых по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

- ознакомить с порядком прогнозирования обстановки и 

подготовки населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-8. Способен УК-8.1. Имеет представление о 

создании и поддержании в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные  условия 

жизнедеятельности   для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Знать основные опасности 

создавать и природного, антропогенного и 

поддерживать в техногенного происхождения 

повседневной для жизнедеятельности 

жизни и в человека, а так же основные 

профессиональной причины травматизма на 

деятельности рабочем месте, 

безопасные условия профессиональных 

жизнедеятельности заболеваний, показатели 

для сохранения безопасные и/или комфортные 

природной среды, условия труда, пожаров, 

обеспечения чрезвычайных ситуаций и пути 

устойчивого их предупреждения 

развития общества, УК-8.2. Умеет применять на Уметь принимать 

в том числе при практике создавать и самостоятельные решения по 

угрозе и поддерживать в  повседневной определению возможных 



 

 

 

возникновении жизни  и  в  профессиональной негативных  последствий  при 

чрезвычайных деятельности безопасные реализации данных угроз 

ситуаций и военных условия жизнедеятельности для (опасностей) 

конфликтов сохранения природной среды,  

 обеспечения устойчивого  

 развития общества, в том числе  

 при угрозе и возникновении  

 чрезвычайных ситуаций и  

 военных конфликтов  

 УК-8.3. Владеет практическими Владеть методами защиты в 
 навыками создавать и повседневной жизни и в 
 поддерживать в  повседневной профессиональной 
 жизни  и  в  профессиональной деятельности безопасных 
 деятельности безопасные условий жизнедеятельности 
 условия жизнедеятельности для для сохранения природной 
 сохранения природной среды, среды, обеспечения 
 обеспечения устойчивого устойчивого развития 
 развития общества, в том числе общества,  в  том  числе  при 
 при угрозе и возникновении угрозе и возникновении 
 чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций и 
 военных конфликтов военных конфликтов 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы гражданской обороны» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к 

дисциплинам, формируемая участниками образовательных отношений 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана подготовки 

специалистов по направлению / специальности 06.03.01 – Биология (профиль) 

«Охотоведение». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, участвующих в 

формировании 
компетенций 

 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

6 
курс 

УК- 8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для

 сохранения  природной среды,  обеспечения  устойчивого развития 



 

 

 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

Б1.О.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Очная +      

Б1.В.ДВ.01.01 Основы 
военной подготовки 

Очная  +     

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
гражданской обороны 

Очная  +     

Б1.О.01(У) 
Ознакомительная практика 

Очная +      

 

Для успешного освоения дисциплины «Основы гражданской обороны» 

(Б1.В.ДВ.01.02) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1.О.11)». 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Основы гражданской обороны» (Б1.В.ДВ.01.02), будут полезными при 

освоении таких дисциплин и (или) прохождении таких практик, как Б1.О.01(У) 

Ознакомительная практика, Б1.В.ДВ.01.02 Основы гражданской обороны. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

 с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Очная форма обучения 
 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

спределение 

часов по 

семестрам 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по учебным занятиям), всего 

 

72 

 

72 

Лекционные занятия 30 30 
 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические (семинарские) занятия 42 42 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 



 

 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Выполнение курсовой работы - - 

Выполнение курсового проекта - - 

Выполнение расчетно-графической работы - - 

Выполнение реферата - - 

Самостоятельное изучение разделов и тем 36 36 

Промежуточная аттестация   

Экзамен - - 

Зачет с оценкой - - 

Зачет 0 0 

Курсовая работа / Курсовой проект - - 

 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных 

единиц 
3 3 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным 
занятиям) 

Сам 

осто 

ятел 

ьное 

изуч 
ение 

Лекц 

ионн 

ые 

в том 

числ 
е в 

Прак 

тиче 

ские 
(сем 

в том 

числ 
е в 

Лабо 

рато 

рные 

в том 

числ 
е в 



 

 

 

 заня 

тия 

фор 

ме 

прак 

тиче 

ской 

подг 

отов 

ки 

инар 

ские 

) 

заня 

тия 

фор 

ме 

прак 

тиче 

ской 

подг 

отов 

ки 

заня 

тия 

фор 

ме 

прак 

тиче 

ской 

подг 

отов 

ки 

разд 

елов 

и тем 

Раздел 1. Гражданская оборона, ее 

структура и  задачи. 

Нормативно-правовое 

обеспечение  гражданской 

обороны 

 

4 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

дел 2. Организация аварийно - 

спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения. 

Организация эвакомероприятий для 

населения 

 

4 

 

- 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

Раздел 3. Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

4 - 6 - - - 5 

дел 4. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 
4 - 4 - - - 4 

дел 5. Средства обеззараживания и 

санобработки 
4 - 4 - - - 4 

дел 6. Технические средства разведки 

и контроля. Разведка очагов 

поражения и путей безопасной 

эвакуации 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

дел 7 Защитные сооружения 

гражданской обороны 
2 - 6 - - - 4 

дел 8. Устойчивость 

функционирования образовательного 

учреждения, промышленного и 

сельскохозяйственного объекта в 

чрезвычайных  ситуациях. 

Организация мероприятий в области 

ГО в ОУ 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

Итого по дисциплине 30 - 42 - - - 36 



 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона, ее структура и задачи. 

Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны 

Введение. Гражданская оборона, ее структура и задачи. Нормативно-правовое 

обеспечение гражданской обороны. История гражданской обороны в России. 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения 

безопасности населения в военное время. Структура, основные принципы 

организации и ведения гражданской обороны. Роль, задачи и место 

гражданской обороны в системе обеспечения безопасности населения в мирное 

и военное время. Структура, основные принципы организации и ведения 

гражданской обороны. 

Раздел 2. Организация аварийно - спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения. Организация эвакомероприятий для населения. 

Организация, содержание и проведение аврийно -спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения, а также в условиях ЧС мирного и 

военного времени. Организация и проведение эвакомероприятий. 

Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и порядок создания. Содержание и 

проведение аврийно - спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения и ЧС. Эвакуация людей и грузов материальных ценностей, 

оборудования при угрозе и во время ЧС. Сигналы оповещения, оповещение 

"Внимание всем!" . 

Раздел 3. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Радиационные опасности. Ядерное оружие и его общая характеристика. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушная ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация. Лучевая болезнь. Радиоактивное 

заражение местности. Радиоактивное загрязнение местности. Радиационная 

защита. Дезактивация. Правила поведения и действия населения в очаге 

ядерного поражения. Химическое оружие. Химическое оружие, как химическая 

опасность. Классификация отравляющих веществ. Аварийно химически 

опасные вещества. Аварийно химически опасные объекты. Химическая защита. 

Дегазация. Правила поведения и действия населения в очагах химического 

заражения. Бактериологическое (биологическое) оружие. Основы 

поражающего действия бактериологического (биологического) оружия. 

Обычные средства поражения. Фугасные, осколочные, шариковые, 

кумулятивные и бронебойные боеприпасы. Боеприпасы объемного взрыва. 

Зажигательное оружие. Высокоточное оружие. 

Раздел 4. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства 

индивидуальной защиты кожи: противогазы, респираторы, противопыльные 

тканевые маски, ватно -марлевые повязки, защитные костюмы. Средства 

коллективной защиты: убежища и укрытия. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Оснащение подвижных медицинских формирований и 

учреждений: набор, комплект, укладка, измерительные приборы. Организация 

хранения медицинского имущества, отчетные документы. Медицинские 



 

 

средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная, индивидуальный 

противохимический пакет, пакет перевязочный индивидуальный, средства для 

обеззараживания воды, очки защитные для глаз от ультрафиолетового 

излучения, медикаментозные средства для отпугивания кровососущих 

насекомых. Назначение, устройство и правила использования. 

Раздел 5. Средства обеззараживания и санобработки. 

Санитарная обработка населения при заражении радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами. Обеззараживание 

транспорта и техники. Цель и виды санитарной обработки. Санитарная 

обработка населения при заражении радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами. Обеззараживание транспорта и 

техники. Цель и виды санитарной обработки. Порядок проведения частичной и 

полной санитарной обработки. Сущность санитарной обработки персонала на 

объектах. Подразделение (силы) и средства санобработка. Порядок 

санобработки персонала на промышленных и сельскохозяйственных объектах. 

Раздел 6. Технические средства разведки и контроля. Разведка очагов 

поражения и путей безопасной эвакуации. 

Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях: радиационной, химической, 

биологической, инженерной и др. Оценка инженерной обстановки. Понятие об 

инженерной обстановке. Определение степени и масштабов разрушения 

объектов. Анализ влияния разрушений на жизнедеятельность населения. 

Оценка пожарной обстановки. Понятие о пожарной обстановке. Определение 

видов и масштаба пожара. Влияние пожара на работу объектов и 

жизнедеятельность людей. Выбор действий по локализации и тушению пожара, 

эвакуации населения и вывозу материальных ценностей. 

Раздел 7. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Устройство и внутреннее 

оборудование защитных сооружений имеющихся на объекте. Классификация 

защитных сооружений. 

Раздел 8. Устойчивость функционирования образовательного учреждения, 

промышленного и сельскохозяйственного объекта в чрезвычайных 

ситуациях. Организация мероприятий в области ГО в ОУ. 

Защита населения от последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и 

поражающих факторов оружия массового поражения. Надежность управления 

и материально-технического снабжения. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения 

дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Формы 

еночных средств 

текущего 

контроля 

Формы 

ромежуточной 

аттестации 



 

 

дел 1. Гражданская оборона, ее структура и задачи. 

Нормативно-правовое обеспечение гражданской 

обороны 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

дел 2. Организация аварийно - спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения. 

Организация эвакомероприятий для населения 

дел 3. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 

дел 4. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты 

дел 5. Средства обеззараживания и санобработки 

дел 6. Технические средства разведки и контроля. 

Разведка очагов поражения и путей безопасной 

эвакуации 

дел 7 Защитные сооружения гражданской обороны 
  

дел 8. Устойчивость функционирования 

образовательного учреждения, промышленного и 

сельскохозяйственного объекта в чрезвычайных 

ситуациях. Организация мероприятий в области ГО 

в ОУ 

  

 
 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в 

результате изучения дисциплины 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем 

по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения 

неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной 

дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, 

полученных как в ходе освоения данной дисциплины, так и 

смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 



 

 

Беляков,  Г.  И. 

 

 

 

«Не зачтено» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, 

умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии 

их оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным 

документом. 

 

8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

1. Гражданская  оборона  :  учебник  для  вузов  / Г. И. Беляков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 176 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16723-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

 —URL: 

Гражданская оборона : учебник для вузов / Г. И. Беляков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15829-8. — Текст : электронный  //  Образовательная  платформа  

Юрайт  [сайт].  —URL: 

(дата обращения: 14.11.2024). 

3. Периодические издания: Военный портал 

http://milportal.ru/category/magazine/ 
4. Периодические издания: Журнал «Гражданская защита» 

http://milportal.ru/izdaniya/zhurnal-grazhdanskaya-zashhita/ 

5. Периодические издания: «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» https://xn-------- 

3veaabcahvp3aypd2a3deubak3alvuzd5n8bzl.xn--p1ai/ 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» 

(ФГБНУ ЦНСХБ) - Режим доступа: http://www.cnshb.ru. 

2. Электронно-библиотечная система. - Режим доступа: http : // www . 

znanium. com 

3. Официальный  сайт  информационно-правовой  системы 

http://milportal.ru/category/magazine/
http://milportal.ru/izdaniya/zhurnal-grazhdanskaya-zashhita/
http://www.cnshb.ru/


 

 

«Гарант». - Режим доступа: http://base.garant.ru 

4. Информационный портал «Труд-Эксперт.Управление». - Режим доступа: 

http:// www.trudcontrol.ru. 

5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

«Росстандарт»  -  Режим  доступа: http:// www.gost.ru/wps/portal/ 

6. Официальный сайт «ТехРегламент» - Режим доступа: http: // 

www.techreglament.ru/ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

22. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) 

ресурсов. 

23. Использование электронных и  информационных 

 ресурсов с текстовой информацией  (учебники, 

 учебные  пособия,   задачники, справочники,

 энциклопедии, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Подписка на ПО Microsoft по программе Enrollment for Education 

Solutions (EES) для высших учебных заведений (Windows, Microsoft Office Prof 

и др.) «Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E IY AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu: Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade)» (контракт 

№ 636/223/21 от 13.12.2021 с СофтЛайн Трейд, АО до 13.12.2022). 
2. ТАНДЕМ.Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом (Информационные системы управления учебным 

процессом https://reestr.digital.gov.ru/r eestr/304137/?sphrase_id=1)договор 

478/223/21 от 12.10.2021- бессрочно. 

3. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 
«АнтиПлагиат.ВУЗ» (лиц. договор № 4240 от 08.11.2021 с Анти-Плагиат, ЗАО 

до 25.11.2022). 

4. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year 

Educational Renewal License» (сублиц. договор № КИС-1278-2020 от 24.11.2020 

с Компьютерные информационные системы, ООО до 24.11.2022). 

5. Система для дистанционного обучения СДО «Прометей 5.0» (договор 

№ 2/ВГАУ/10/20 от 09.10.2020 с Виртуальные технологии в образовании, ООО 

бессрочно). 

http://base.garant.ru/12160959/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=1191.bcPOARxci_-XWay-4PPTt1F8nqXpf31NdrKhB2CCtWoJgM2abAaP9BsjLjtRwNEhrHM4Pqe3W4FshmGGxzsWSdrlbStfjF6GDbnIYWw4p0Wo9ECztRaLWGffF3logsXSsIeo61j2KjY2rMcvjUko0ntv2Ik61zF4n1oP1j7KzBXStplEIMdcAcbbn3IjOf6l.f86024a20f893c7d7c88348491a09c65ea6e1563&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbTJZOvk0l4PM70iExyEyfarMATGHz85iq4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3dKWkJMcjlIMnVNVkdaQkQ3cFhVb0I5cEUyWnZSOVpiSFBGazBsTXhybE1YR1JDNEpqSkRIejQyVWZvbVdsTXVpdUFaSGVtSUtaclBNOVhNVlFtS1YyMm9GN0g1Y1Nqcmo5VUh6ZWQzbWFPUngzNWR2SFJPdFlSRXhQTDU2N0RKWTNaUF82SVEwd2Y5bzVLbExlemNJeDFzOTNaX0RIX3JhNFRIQXM5RzFIVm53a0ljWEs4QlVPcDhPdi1TRVF2MkpsSnpncExsVHB3RXBOWUVnXy1FSHRlU19MLURBR2lB&b64e=2&sign=99685636e63760a5e14c435316a92550&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSwCIWIY13LdXVVgvBYNfd_jWDYS9BjH_JN0qjMdALassXJAyfGjDX5ATlo6WZ2bRNWbU-1KOw066bLGcnQjOoxwnS07sYLBf_awAY87tN3HiklNemj6Av_cjwBqBP4bsvgYhJzWFN2GY2w8paxuwMvDhLQrRPG8Q9g8Hiv0h4puuf0h5ujeC_juEaaudKtEZ-OOqnJLyzHstEjWJXR5Ao-xn82-DPePWlQnBAA9wwOvNM0dc7vmo2BiXCXQfbxPuqggLIH3QGMGUvbA1CRsJw0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5UzRivFE-GeFFzC6qUDpFXdlihBDiLLUbLJOYBbDG7FLNYZ-F96DCrVw4d7lNc0RzrlXmkFOsljrN-2-hmRhvodullKaF5lAOfwbX2EVNYDdRDSS_J6rlW94wQnF0s1CDlVGllbOlBOE7W-r--SiE_UHbhq02zv4zpcVijwaJvJtVRSQAaQnqa5CexbForakKDMnYXKLehOvg1JHHazmbY28GKen8v3DOg6cymzpiysiCrir0nOBfDug7p_tqcxeIChRmb_fFZckM7d64M2i8i5XIoT2Ud_JxWvs0QLfCC-6pSG0PPMMbHLGWjQff30unLyR7FDBd8QkIwnEUjtGAkIvArtT_IHVKjYzDHySAJ7bnZu6DmJaH27HotPda-kjUqftm7CEiuvQpSM4QZfpqGaFL4LB4wNxPv2WDMcxFh42_3Sj0JxzzhFgzUmxfJAeLxxiKVxY06NibTltOKHNEytaTZbmTU0L&l10n=ru&cts=1474992602474&mc=4.920033091404702
http://www.trudcontrol.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.techreglament.ru/


 

 

6. Автоматизированная информационно-библиографическая система 
«Приложение «МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор №

 8714 от 17.11.2014 с Дата-Экспресс, ООО бессрочно). 

7. Справочно-правовая система «ЭПС Система ГАРАНТ» (договор № 

43/Бн-6094/2022 от 10.01.2022 с Гарант-ВИКОМЭС, ООО до 31.12.2022). 

8. Справочно-правовая система «СПС КонсультантПлюс» (договор 

№ КПВ-601/2020 от 11.01.2021 с КонсультантПлюс Бюджет, ООО до 

31.12.2021). 

9. ЭСНТИ "Техэксперт". "Нормы, правила, стандарты", "Охрана 

труда", "Стройтехнолог". (Договор ЦНТД "Техэксперт", ООО 2/223/23 

10.01.2024 1год 50 до 31.12.2024). 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, 

итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных 

тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных  источников, работы с лекционным материалом, 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и 

анализа материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к 

тестированию обучающимся необходимо повторить материал лекционных, 

лабораторных и практических (семинарских) занятий по отмеченным 

преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью 



 

 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у 

них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости осуществляются на лабораторных и 

практических (семинарских) занятиях, а также в ходе индивидуальных 

консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относятся тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и 

проводится в форме зачета. Данная форма контроля включает в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

обучающимися знаний, умений, и практические задания, выявляющие степень 

сформированности навыков. Форма проведения зачета (письменная, 

тестирование) определяется преподавателем. По результатам ответа 

выставляется «зачтено» или «незачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий и 

помещений 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений 

 

 

 

 

1. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата, 114 

кг. 

 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи;  контрольно- 

измерительные приборы и 

приборы безопасности; 
огнетушители порошковые 

 

   (учебные); огнетушители пенные 

(учебные); огнетушители 

углекислотные   (учебные); 

учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с 

техническими  средствами 

обучения: компьютер; проектор; 

экран;   войсковой   прибор 

химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В. 



 

 

2. Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

114 кг. 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи;  контрольно- 

измерительные приборы и 

приборы безопасности; 

огнетушители  порошковые 

(учебные); огнетушители пенные 

(учебные); огнетушители 

углекислотные    (учебные); 

учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с 

техническими   средствами 

обучения: компьютер; проектор; 

экран; войсковой прибор 

химической  разведки  (ВПХР); 
рентгенметр ДП-5В. 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 114 

кг. 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

Волгоград, ул. 

Казахская, д. 33, 

Гидромелиоративный 

корпус, 114 кг. 

комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – комплекты 

индивидуальных средств защиты; 

робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи;  контрольно- 

измерительные приборы и 

приборы безопасности; 

огнетушители  порошковые 

(учебные); огнетушители пенные 

(учебные); огнетушители 

углекислотные    (учебные); 

учебные автоматы АК-74; 

медицинская аптечка с 

техническими   средствами 

обучения: компьютер; проектор; 

экран; войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В. 

 Помещение для 
самостоятельной 

400002, 
Волгоградская обл., г. 

комплект учебной мебели, 
рабочие станции, компьютерная 

 

 работы 

обучающихся, 

302 Д. 

Волгоград, пр. 

Университетский, 

д.26 

Главный учебный 

комплекс, 302 Д. 

техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной   информационно- 

образовательной среде 

Организации. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Организация и проведение промысловой 

охоты» является формирование знаний и умений, которые позволяют разрабатывать 

и реализовывать методы, приемы и средства организационно-технологической 

деятельности, обеспечивающие эффективность ведения охотничьего промысла в 

хозяйствах различных природно-климатических зон страны. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

- дать классификацию промысловой продукции;   

- дать характеристику современного состояния охотничьего хозяйства 

специализируемого на ведении промысловой охоты: 

- обучение основным методам контроля и оценки сырья и готовой продукции 

животного в условиях охотничьих хозяйств; 

 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения, навыки: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1  

Способен 

осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением 

всех видов 

охоты 

ПК-1.1 Имеет 

представление о  

руководстве 

подготовкой и 

проведением всех 

видов охоты 

Знать  

- базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, используемых для 

получения продукции охотничьего хозяйства; 

-основы технологии охотничьего промысла; 

- правила добычи промысловых животных; 

- теоретические основы экспертизы продукции 

охотничьих хозяйств; 

- характеристику современного состояния 

охотничьего хозяйства специализируемого на 

ведении промысловой охоты; 

ПК-1.2 Умеет 

применять на 

практике знания о  

руководстве 

подготовкой и 

проведением всех 

видов охоты 

Уметь:  

-организовать промысел на основные виды 

охотничьих зверей и птиц; 

-планировать проведение охотхозяйственных 

мероприятий; 

-использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации видов фауны как 

основы для получения продукции охотничьего 

хозяйства; 

- осуществлять контроль качества продукции 

охотничьего хозяйства; 

ПК-1.3 Владеет 

практическими 

навыками  

руководства 

подготовкой и 

проведением всех 

видов охоты 

Владеть:  

- иметь представление о технологии и технике  

комплексного освоения природных ресурсов  

охотничьего хозяйства; 

-современными методами оценки качества пушно-

мехового сырья, мясо-дичной продукции, 

лекарственно-технического сырья 

 



 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой 

разделов и тем дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Организация и проведение промысловой охоты» 

(Б1.В.ДВ.02.01) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений  учебного плана подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 

Биология (профиль «Охотоведение») 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 
3 курс 

4 

курс 

5 

курс 

ПК-1  Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц  

   

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.09 Промысел зверей Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.13 Организация и 

проведение спортивной охоты  

 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.16 Организация отлова и 

отстрела диких животных 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и 

проведение промысловой охоты 

  

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности  

 

Очная   +   

Очно-заочная      

Заочная      

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика 

Очная    +  

Очно-заочная      

Заочная      

 

Для успешного освоения дисциплины Организация и проведение 

промысловой охоты» (Б1.В.ДВ.02.01)  необходимо обладать знаниями, умениями, 



 

 

навыками, полученными при изучении дисциплин Типология охотничьих угодий 

(Б1.О.27),  Способы исследования окружающей среды и биологических объектов 

(Б1.О.29). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, 

необходимым для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное 

освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины Организация и 

проведение промысловой охоты» (Б1.В.ДВ.02.01) , будут полезными при освоении 

таких дисциплин, как Промысел птиц (Б1.В.08), Промысел зверей (Б1.В.09), 

Организация и проведение спортивной охоты (Б1.В.13),  Технология и техника 

добывания охотничьих животных (Б1.В.15), Организация отлова и отстрела диких 

животных (Б1.В.16) и при прохождении  практик  Практика по профилю 

профессиональной деятельности (Б2.В.01(П)), Преддипломная практика 

(Б2.В.02(П)). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

5   

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего 24 24   

Лекционные занятия 12 12   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Практические (семинарские) занятия 12 12   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Лабораторные занятия - -   

в том числе в форме практической подготовки - -   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 120 120   

Выполнение курсового проекта - -   

Выполнение курсовой работы - -   

Выполнение расчетно-графической работы - -   

Выполнение реферата - -   

Самостоятельное изучение разделов и тем 120 120   

Промежуточная аттестация*** 0 0   

Экзамен - -   

Зачет с оценкой 0 0   

Зачет - -   

Общая трудоемкость 
часов 144 144   

зачетных единиц 4 4   

 



 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам                   с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов  

учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

Самос

тоятел

ьное 

изуче

ние 

раздел

ов и 

тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подгот

овки 

Практ

ическ

ие 

(семи

нарск

ие) 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подгот

овки 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

в том 

числе 

в 

форме 

практ

ическо

й 

подгот

овки 

Раздел 1. Организация и проведение промысловой охоты 

Тема 1. Разнообразие 

биологических объектов, 

используемых для получения 

продукции охотничьего 

хозяйства 

2 - - - - - 14 

Тема 2. Виды промысловых охот 2 - 2 - - - 16 

Тема 3. Правила добычи 

промысловых животных. 
2 - 2 - - - 16 

Тема 4. Технология добычи 

охотничьих животных. 
2 - 2 - - - 16 

Раздел 2. Продукция охотпромысла и оценка ее качества 

Тема 1. Основы лабораторного 

анализа продукции охотничьего 

хозяйства 

- - 2 - - - 14 

Тема 2. Контроль качества 

продукции охотничьего 

хозяйства 

2 - 2 - - - 16 

Тема 3. Экспертиза мяса диких 

животных и пернатой дичи 
2 - - - - - 14 

Тема 4. Экспертиза пушно-

мехового сырья и иной немясной 

продукции охотничьего 

хозяйства 

- - 2 - - - 14 

Итого 12 - 12 - - - 120 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация и проведение промысловой охоты 

Тема 1. Разнообразие биологических объектов, используемых для получения 

продукции охотничьего хозяйства. Характеристика диких (промысловых) 

животных и пернатой дичи. Классификация промысловой продукции. 



 

 

Тема 2. Виды промысловых охот 

Тема 3. Правила добычи промысловых животных. Отбор проб для проведения 

лабораторного анализа.  

Тема 4. Технология добычи охотничьих животных. 

Раздел 2. Продукция охотпромысла и оценка ее качества 

Тема 4. Основы лабораторного анализа продукции охотничьего хозяйства. 

Меры безопасности при работе в лаборатории с промысловой продукцией.  

Тема 5. Контроль качества продукции охотничьего хозяйства Методы, 

используемые при определении качества промысловой продукции. 

Тема 6. Экспертиза мяса диких животных и пернатой дичи. Определение 

видовой принадлежности мяса диких животных и боровой дичи. Определение 

свежести мяса различных видов животных и птиц. Методы распознавания мяса 

здоровых и больных животных и убитых в агональном состоянии, а также погибших 

от случайных причин. 

Тема 7. Экспертиза пушно-мехового сырья и иной немясной продукции 

охотничьего хозяйства. Оценка пушно-мехового сырья. Оценка охотничьих 

трофеев. Оценка жира-сырца, костного, топленого и технического жиров, 

получаемых от диких животных 
 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточно

й 

аттестации*** 

Раздел 1. Организация и проведение промысловой охоты 

Тема 1. Разнообразие биологических объектов, 

используемых для получения продукции 

охотничьего хозяйства 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Зачет с 

оценкой 

 

Тема 2. Виды промысловых охот Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Правила добычи промысловых животных. Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Технология добычи охотничьих животных. Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Раздел 2. Продукция охотпромысла и оценка ее качества 

Тема 1. Основы лабораторного анализа продукции 

охотничьего хозяйства 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Контроль качества продукции охотничьего 

хозяйства 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Экспертиза мяса диких животных и 

пернатой дичи 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Экспертиза пушно-мехового сырья и иной 

немясной продукции охотничьего хозяйства 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 



 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 
 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Зачет с оценкой 

«Отлично» 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала. Демонстрирует способность к полной 

самостоятельности (допускаются консультации с 

преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа 

решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках 

учебной дисциплины с использованием знаний, умений и 

навыков, полученных как в ходе освоения данной дисциплины, 

так и смежных дисциплин. Усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную для изучения дисциплины. 

Проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала. Грамотно излагает свои 

мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом 

уровне свидетельствует о высоких результатах освоения 

дисциплины 

«Хорошо» 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель. Усвоил основную литературу, 

рекомендованную для изучения дисциплины. Показывает 

систематический характер знаний учебного материала. 

Грамотно излагает свои мысли. В результате это подтверждает 

наличие сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной 

компетенции на повышенном уровне следует оценить как 

положительное и устойчиво закрепленное в практическом 

навыке 

«Удовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Понимает и умеет определить 

основные категории дисциплины. Демонстрирует 

самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, 

рекомендованной для изучения дисциплины. В результате 

следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок (пороговый уровень). Поскольку выявлено 

наличие 

сформированной компетенции, ее следует оценивать 

положительно, но на низком уровне 



 

 

«Неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных понятий и категорий дисциплины. 

Неспособен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний, умений и навыков при решении заданий, которые были 

представлены преподавателем вместе с образцом их решения. В 

результате это свидетельствует об отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам 

оценочных средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их 

оценивания как в ходе текущего контроля, так и промежуточной аттестации 

представлены в виде оценочных материалов по дисциплине отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1.  Машкин, В. И. Зооресурсоведение : учебное пособие / В. И. Машкин, Е. В. 

Стасюк. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-3319-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206093 

2. Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство : 

учебное пособие / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А. В. Гороховников. — 2-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1187-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/211481»  

3. Давлетов, З. Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичной, 

дикорастущей пищевой продукции и лекарственно-технического сырья : учебное 

пособие / З. Х. Давлетов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 400 с. — ISBN 978-5-

8114-1909-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/212093 

4. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность : учебное пособие для спо / О. К. Мотовилов, В. М. 

Позняковский, К. Я. Мотовилов, Н. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-7165-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156629  

5. Козлов, В. М. Технология охоты, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих ресурсов : учебник для спо / В. М. Козлов. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-9024-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/183687  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

11. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. – Режим 

доступа: http://upload.studwork.org/order/110582/normracion-Kalash-2003.pdf 

https://e.lanbook.com/book/212093
http://upload.studwork.org/order/110582/norm%20racion-Kalash-2003.pdf


 

 

12. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.cnshb.ru 

13. Свободная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/ 

14. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

15. Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com/ 

16. Электронно-библиотечная система ВолГАУ http://lib.volgau.com/megapro/web 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов.  

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, 

периодические издания, методические материалы), с визуальной информацией 

(схемы, диаграммы, презентации), с аудиоинформацией (звукозаписи голоса, 

дидактического речевого материала), с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеозаписи, предметные экскурсии).  

3. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного 

(«online») режима связи. Образовательный процесс по дисциплине поддерживается 

средствами электронной информационно-образовательной среды Университета.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

1. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise 

(Состав Desktop Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). 

Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 31.12.2024; 

2. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления 

учебным процессом. Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

3. АнтиПлагиат. Вуз. Лиц. договор 7425 от 15.11.2024 до 25.11.2024; 

4. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band 

T:500999 Node 2 year Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 

от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

5. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, 

бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их применению;        3) задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, 

на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

http://www.cnshb.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/


 

 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию 

дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое 

обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только 

повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму 

обучающимся необходимо повторить материал лекционных и практических 

(семинарских) занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной работы, 

обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий 

контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений и навыков. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на лабораторных работах, практических 

(семинарских) занятиях. К оценочным средствам для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и 

коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в 

форме зачета с оценкой. Данные формы контроля включает в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Форма проведения зачета с оценкой (устная, письменная, тестирование) 

определяется преподавателем. По результатам зачета с оценкой выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов летворительно». 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления                  

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

аудиторий 

и помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 Учебная 

аудитория для 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Комплект учебной мебели, ПК с 

доступом в интернет, интерактивная 



 

 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, 211 кф 

Университетский, д.26. 

Корпус физиологии 211 

кф 

доска, шкаф для хранения учебных 

материалов 

2 Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальны

х 

консультаций, 

211а кф 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.26. 

Корпус физиологии 

211а кф 

Комплект учебной мебели, ПК с 

доступом в интернет, интерактивная 

доска 

3 Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальны

х 

консультаций, 

211 кф 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.26. 

Корпус физиологии 211 

кф 

Комплект учебной мебели, ПК с 

доступом в интернет, интерактивная 

доска, шкаф для хранения учебных 

материалов 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 205 

кф 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.26. 

Корпус физиологии 205 

кф 

Комплект учебной мебели, ПК с 

доступом в интернет, интерактивная 

доска, шкаф для хранения учебных 

материалов 

5 

Аудитория для 

самостоятельно

й работы 

(компьютерный 

класс) 305 кф 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д.26. 

Корпус физиологии 305 

кф 

Комплект учебной мебели, меловая 

доска, маркерная доска, проектор, ПК с 

доступом в Интернет 
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 1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является изучение истории возникновения и развития охоты в 

человеческом обществе от первобытнообщинного строя до наших дней. В ходе изучения дисциплины 

«История охотоведения» студенты будут иметь представление о формировании охотоведческой 

науке, о традициях в русской охоте, о современных тенденциях в охотничьем хозяйстве и 

охотоведении, о государственном регулировании охоты. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

- истории возникновения и развития охоты в человеческом обществе от 

первобытнообщинного строя до наших дней. 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1  Способен 

осуществлять 

руководство 

подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

ПК-1.1 Имеет представление 

о  руководстве подготовкой 

и проведением всех видов 

охоты 

Знать о  руководстве подготовкой и 

проведением всех видов охоты 

ПК-1.2 Умеет применять на 

практике знания о  

руководстве подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Уметь применять на практике знания о  

руководстве подготовкой и проведением 

всех видов охоты 

ПК-1.3 Владеет 

практическими навыками  

руководства подготовкой и 

проведением всех видов 

охоты 

Владеть практическими навыками  

подготовкой и проведением всех видов 

охоты 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02

 О

рганизация и проведение трофейной охоты относится к дисциплинам обязательной части/части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1«Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки бакалавров 06.03.01 Биология направленность (профиль) "Охотоведение". 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

Форма 

обучения 

Курсы обучения* 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

ПК-1  Способен осуществлять руководство подготовкой и проведением всех видов охоты 

Б1.В.08 Промысел птиц  Очная   +    

Б1.В.09 Промысел зверей Очная   +    

Б1.В.13 Организация и 

проведение спортивной охоты 
Очная    +   

Б1.В.15 Технология и техника 

добывания охотничьих животных 
Очная   +    

Б1.В.16 Организация отлова и 

отстрела диких животных 

Очная 
   +   

Б1.В.ДВ.02.01 Организация и Очная   +    



 

 

проведение промысловой охоты 

Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты 

Очная 
  +    

Б2.В.01(П) Практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Очная 
  +    

Б2.В.02(П) Преддипломная 

практика  

Очная 
   +   

 

Для успешного освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Организация и проведение трофейной охоты 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении дисциплины в 

объеме, предусмотренном программой среднего общего образования. Минимальными требованиями 

к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою очередь 

знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 Организация и 

проведение трофейной охоты», будут полезными при освоении таких дисциплин и прохождении 

таких практик, Б1.В.13 Организация и проведение спортивной охоты, Б1.В.16 Организация 

отлова и отстрела диких животных, Б2.В.02(П) Преддипломная практика.  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

5  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

учебным занятиям), всего** 
24 24  

Лекционные занятия 12 12  

в том числе в форме практической подготовки - -  

Практические (семинарские) занятия 12 12  

в том числе в форме практической подготовки - -  

Лабораторные занятия - -  

в том числе в форме практической подготовки - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 120 120  

Выполнение курсовой работы - -  

Выполнение курсового проекта - -  

Выполнение расчетно-графической работы - -  

Выполнение реферата - -  

Самостоятельное изучение разделов и тем - -  

Промежуточная аттестация*** 0 0  

Экзамен - -  

Зачет с оценкой 0 0  

Зачет - -  

Общая трудоемкость 
144 144 144  

4 4 4  
 
 



 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Тематический план дисциплины 
 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) 
Самостоя

тельное 

изучение 

разделов 

и тем 

Лекци

онные 

заняти

я 

в том числе 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Лаборато

рные 

занятия 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Раздел 1. Основы трофейной охоты 

Тема 1. 

Биотехнические 

мероприятия в 

охотничьем 

хозяйстве и их 

значение в 

повышении 

продуктивности 

трофейных 

охотничьих угодий. 
2 

- 

2 

- - - 20 

Тема 2. 

Экологические 

параметры 

трофейных 

охотничьих 

животных как 

биологическая основа 

их эксплуатации. 

- - - - 8 

Тема 3. 

Характеристика 

эколого-

популяционных 

основ 

охотпользования 

2 - 2 - - - 8 

Тема 4. Охота как 

производственная 

деятельность 

2 

- 

2 

- - - 

14 

Тема 5. Значение 

охоты для 

малочисленных 

народностей севера 

- - - - 14 

Тема 6. Продукция 

охоты, ее значение 

на внутреннем и 

внешнем рынках 

2 

- 

2 

- - - 14 

Тема 7. Научное 

обеспечение 

отрасли, история 

развития 

охотоведения в 

2 

- 

2 

- - - 14 



 

 

России. 

Тема 8. Этика охоты 

2 

- 

2 

- - - 14 

Тема 9. 

Государственное 

управление и 

регулирование 

трофейной охоты, и 

ведения 

охотничьего 

хозяйства. 

- - - - 14 

Итого по 

дисциплине 
12 - 12 

- - - 
120 

 
 

4.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы трофейной охоты 

Тема 1. Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве и их значение в повышении 

продуктивности трофейных охотничьих угодий. 

Тема 2. Экологические параметры трофейных охотничьих животных как биологическая основа их 

эксплуатации. 

Тема 3. Характеристика эколого-популяционных основ охотпользования. 

Рассматриваемые вопросы: массовое охотничье движение в России и в мире; Росохотрыболовсоюз – 

крупнейшая общественная организация охотников, история создания и становления, его роль в 

воспитании охотников и развитии охотничьего хозяйства в России; охота – как одно из средств 

охраны природы, сохранения биологического разнообразия; дичеразведение; Развитие кинологии; 

подготовка экспертов – кинологов; выставки охотничьих собак, полевые испытания – как метод 

улучшения экстерьерных и рабочих качеств охотничьих собак; трофейная охота – одна из форм 

селективной работы, направленной на улучшение качества популяции охотничьих видов животных; 

таксидермия – сохранение трофеев, выставки трофеев, экспертная оценка трофеев. 

Тема 4. Охота как производственная деятельность. 

Рассматриваемые вопросы: освоение охотничьих угодий; рациональный промысел и развитие 

воспроизводственных процессов; охотничье хозяйство, как самостоятельная отрасль; охотничий 

туризм – новая форма ведения охотничьего хозяйства и освоения новых территорий страны для 

ведения охотничьего хозяйства; охотничья индустрия (производство охотничьего оружия, 

боеприпасов, транспортных средств, одежды, обуви и др.). 

Тема 5. Значение охоты для малочисленных народностей севера. 

Рассматриваемые вопросы: охота в повседневной жизни и культура промысловой охоты народностей 

севера. 

Тема 6. Продукция охоты, ее значение на внутреннем и внешнем рынках. 

Рассматриваемые вопросы: хозяйственное использование природных ресурсов; звероводство, 

пушно-меховое хозяйство; заготовки дикорастущей и мясомолочной продукции; международное 

сотрудничество (конгрессы, конференции биологов-охотоведов), торговля, аукционы промыслово-

охотничьей продукции. 

Тема 7. Научное обеспечение отрасли, история развития охотоведения в 

России. 

Рассматриваемые вопросы: ученые – основоположники охотоведческой науки, их вклад в развитие 

охотоведения; перспективы развития охоты, охотоведения, охотничьего хозяйства в России на 

современном этапе развития страны. Научные учреждения, занимающиеся проблемами 

охотоведения; учебные заведения по подготовке специалистов-охотоведов. 

Тема 8. Этика охоты. 

Рассматриваемые вопросы: охота в культуре народов; православный взгляд на охоту; писатели, 

художники, композиторы – об охоте; борьба с браконьерством.  

Тема 9. Государственное управление и регулированиетрофейной  охоты, и ведения охотничьего 

хозяйства. 



 

 

Рассматриваемые вопросы: Главохота РСФСР, ее роль в законодательном обеспечении ведения 

охотничьего хозяйства в России и регулировании охоты; положение об охоте; типовые правила охоты 

и др. документы. ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Министерство природных ресурсов 

РФ и его полномочия на ведение охотничьего хозяйства в России. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
 

Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 

(очная форма) 

Наименование 

разделов и тем дисциплины* 

Формы 

оценочных средств 

текущего 

контроля** 

Формы 

промежуточной 

аттестации*** 

Раздел 1. Основы трофейной охоты 

Зачет с оценкой 

Тема 1. Биотехнические мероприятия в охотничьем 

хозяйстве и их значение в повышении продуктивности 

трофейных охотничьих угодий. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 2. Экологические параметры трофейных 

охотничьих животных как биологическая основа их 

эксплуатации. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 3. Характеристика эколого-популяционных основ 

охотпользования 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 4. Охота как производственная деятельность 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 5. Значение охоты для малочисленных 

народностей севера 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 6. Продукция охоты, ее значение на внутреннем и 

внешнем рынках 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 7. Научное обеспечение отрасли, история 

развития охотоведения в 

России. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 8. Этика охоты 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

Тема 9. Государственное управление и регулирование 

трофейной охоты, и ведения 

охотничьего хозяйства. 

Доклад 

(сообщение) 

Коллоквиум 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, 

приобретенных в результате изучения дисциплины* 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

 Зачет с оценкой 

«Отлично» 

 

Обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала. Демонстрирует способность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим 

вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, 



 

 

умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной 

дисциплины, так и смежных дисциплин. Усвоил основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную для изучения 

дисциплины. Проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала. Грамотно излагает 

свои мысли. В результате следует считать компетенцию 

сформированной на более высоком (продвинутом) уровне. 

Присутствие сформированной компетенции на продвинутом уровне 

свидетельствует о высоких результатах освоения дисциплины 

«Хорошо» 

 

Обучающийся обнаруживает знание учебного материала. 

Демонстрирует самостоятельное применение знаний, умений и 

навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял 

преподаватель. Усвоил основную литературу, рекомендованную для 

изучения дисциплины. Показывает систематический характер знаний 

учебного материала. Грамотно излагает свои мысли. В результате это 

подтверждает наличие сформированной компетенции на высоком 

(повышенном) уровне. Присутствие сформированной компетенции на 

повышенном уровне следует оценить как положительное и устойчиво 

закрепленное в практическом навыке 

«Удовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях основного 

учебного материала. Понимает и умеет определить основные категории 

дисциплины. Демонстрирует самостоятельность в применении знаний, 

умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии 

с образцом, данным преподавателем (решение было показано 

преподавателем). Знаком с основной литературой, рекомендованной 

для изучения дисциплины. В результате следует считать, что 

компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок 

(пороговый уровень). Поскольку выявлено наличие сформированной 

компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне 

«Неудовлетворительно» 

 

Обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала. Допускает принципиальные ошибки в 

трактовке основных понятий и категорий дисциплины. Неспособен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний, умений и 

навыков при решении заданий, которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом их решения. В результате это 

свидетельствует об отсутствии сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных результатах освоения дисциплины 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Каледин А.П. Охотоведение: учебное пособие/ А.П. Каледин – Реутов. Издательство ЭРА, 2016 г. 

– 512 с. 

2. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство.-Спб, Лань, 2014. – 272 с. 

3. Каледин А.П. Охота и лес (Культурное, природное и историческое природопользование и 

сохранение биоразнообразия) / А.П. Каледин, М.Д. Мерзленко – 

М: ООО «ПТП ЭРА», 2014. – 272 с. 

4. Каледин А.П. Очерки истории охоты /А.П. Каледин – М.: ООО” ПТП Эра”, 

МГООиР, 2010. – 224 с. 

5.Мельников В.К., Мельников В.В. Современные проблемы организации охотничьего хозяйства 

России, охотничьего туризма и анализ правового обеспечения его в зарубежных странах и России / 

В.К. Мельников, В.В. Мельников – М.: 

Минсельхоз, 2008. – 420 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 



 

 

для освоения дисциплины 

6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – Режим доступа:http://www.cnshb.ru 

7. Электронно-библиотечная система "Лань". – Режим доступа: http://e.lanbook.com 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ. – Режим доступа: 

http://www.mcx.ru 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине: 

4. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), интерактивных 

(электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

5. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации), с 

аудиоинформацией (звукозаписи голоса, дидактического речевого материала), с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видеозаписи, предметные экскурсии). 

6. Использование технологий асинхронного («offline») и синхронного («online») режима связи. 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной информационно-

образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

6. ТАНДЕМ. Университет - единая информационная система управления учебным процессом. 

Договор 462/223/23 от 30.06.2024, до 31.07.2024; 

7. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (Состав Desktop 

Edu:Office365; Office Pro+; CoreCal; WinEnterprise Upgrade ). Контракт 636/223/21 от 13.12.2021 до 

31.12.2024; 

8. Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Band T:500999 Node 2 year 

Educational Renewal License.  Сублиц. договор КИС-1333- 2022 от 21.11.2022 до 10.12.2024; 

9. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, бессрочный. 

10. Приложение "МегаWeb" АИБС "МегаПро". Лиц. Договор 8714 от 17.11.2014, бессрочный. 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование учебного 

материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; 3) 

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск информации по решению 

соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых 

решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и описание 

конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных источников и 

публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного 

изучения отдельных тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

http://www.cnshb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://www.mcx.ru/


 

 

самостоятельное изучение. При подготовке к коллоквиуму обучающимся необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателем темам. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе повседневной учебной 

работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, текущий контроль 

успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки 

формирования у них умений и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также в ходе индивидуальных 

консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине и проводится в форме зачета с оценкой. 

Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. Форма проведения зачета с оценкой (устная, письменная) определяется 

преподавателем. По результатам зачета с оценкой выставляется: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудиторий 

и помещений 

Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность 

учебных аудиторий 

и помещений 

1 

Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных 

программой бакалавриата: 

Главный учебный комплекс, 

311 гк 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 9, 167,2 м2. 

комплект учебной мебели, рабочие 

станции, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

2 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций Главный 

учебный комплекс, 219 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 78, 75,7м2 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические средства 

обучения – шкаф для хранения 

реактивов, раздаточный материал , 

шкаф с вытяжкой, плакаты, комплект 

химической посуды и набор 

химических реактивов, 

демонстрационный материал 

3 

Учебная аудитория для 

проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Главный 

учебный комплекс, 219 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, д. 

26 

3 этаж, комната 73, 201,8м2 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические средства 

обучения – мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, 

компьютер, монитор, акустическая 

система.), раздаточный материал. 

4 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 54, 44,1м2.  
 

комплект учебной мебели, доска 

маркерная, оборудование и технические 

средства обучения – мультимедийная 

система, компьютер, проектор, экран, 

микроскопы, плакаты, химическая 

посуда, чашки Петри, сушильный шкаф. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, умений, 

навыков, ценностных установок и компетенций в области организации 

предпринимательской деятельности, структур малого и среднего предпринимательства, 

правовых основ предпринимательства, принятии экономических решений в рыночных 

условиях на предприятиях, позволяющих обучающимся вести профессиональную 

деятельность и правильно понимать, и использовать экономические законы. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- овладение методами анализа и оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности; 

- формирование навыков координации предпринимательской деятельности при выполнении 

бизнес-плана, подготовки организационно-распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие знания, 

умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Имеет 
представление  о  порядке 
определения круга задач в 
рамках поставленной цели 
и выбора
 оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать экономические аспекты 
предпринимательства для
 принятия 
экономически обоснованных решений в 
целях обеспечения экономической 
эффективности организаций избранной 
сферы профессиональной деятельности 

   

УК-2.2. Умеет применять на Уметь ориентироваться 
в системе 

законодательства и 
нормативных 

правовых актов 

практике знания о порядке 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных 

способов их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Владеет Владеть навыками определения круга 

задач в рамках поставленной цели практическими
 навыками 
определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных 
способов их решения, 
исходя из действующих  

правовых норм, имеющихся  

ресурсов и ограничений  

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины является 



 

 

последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» (ФТД.01) относится к дисциплинам 

вариативной части «ФТД.Факультативы», формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана подготовки бакалавров по направлению направлению 06.03.01 

Биология направленность (профиль) Охотоведение. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Б1.О.10 Основы проектной 

деятельности 

Очная +      

       

Б2.О.01(У) 
Ознакомительная практика 

Очная +      

       

ФТД.01 Основы 
предпринимательской 

деятельности 

Очная    +   

ФТД.02 Инновации в 
профессиональной деятельности 

Очная    +   

Для успешного освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» (ФТД.01) 

необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, полученными при изучении таких 

дисциплин как Б1.О.10 Основы проектной деятельности и (или) прохождении таких практик, как 

Ознакомительная практика (Б2.О.01(У)). Минимальными требованиями к «входным» знаниям, 

умениям, навыкам, необходимым для изучения данной дисциплины, является 

удовлетворительное освоение учебной программы по указанным выше дисциплинам. В свою 

очередь знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» (ФТД.01), будут полезными при подготовке к процедуре 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

7 … … … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
учебным занятиям), всего** 

12 12    

Лекционные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 12 12    

в том числе в форме практической подготовки - -    
 



 

 

Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 24 24    

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 24 24    

Промежуточная аттестация***      

Экзамен - -    

Зачет с оценкой - -    

Зачет 0 0    

Курсовая работа / Курсовой проект      

Общая трудоемкость часов 36 36    

зачетных единиц 1 1    

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям)  

Самостояте 

льное 

изучение 

разделов и 

тем 

 

Лекцион 

ные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготов 
ки 

Практиче 

ские 

(семинарс 

кие) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготов 
ки 

 

Лаборато 

рные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практиче 

ской 

подготов 
ки 

Тема 1. 
Сущность и 

виды 

предпринимат 

ельской 

деятельности. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 

Тема 2. 
Государствен 

ное 

регулировани е 

предпринимат 

ельской 

деятельности. 

Организацион 

но-правовые 

формы 

предпринимат 

ельской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 3. 

Внутрифирме 

нное 

- - 2 - - - 3 



 

 

 

предпринимат 

ельство. 

Бизнес- 

планирование в 

деятельности 

предпринимат 

елей 

       

Тема 4. 
Обоснование и

 принятие 

предпринимат 

ельского 

решения. 

Коммерческая 

деятельность 

предпринимат 

еля. 

Деятельность 

предпринимат 
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Итого по 
дисциплине 

- - 12 - - - 24 

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности. 

Сущность, цель, задачи предпринимательства, объект и субъекты, условия и 

принципы, виды предпринимательской деятельности. Определение вида экономического 

продукта и вида товара, с которым предприниматель будет выходить на рынок. Состав 

субъектов, с которыми будет взаимодействовать предприниматель. Анализ состава 

предпринимательской среды. Определение факторов, которые оказывают наиболее 

существенное воздействие на деятельность предпринимательской организации 

Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 
Понятие и методы государственного регулирования; регулирование формирования 

и функционирования рынка продукции, сырья и продовольствия; антимонопольное 

регулирование; регулирование установления и применения цен на товары, работы, услуги; 

регулирование качества продукции, работ, услуг; налоговое регулирование 

внешнеэкономической деятельности; инструменты государственной финансовой 

поддержки товаропроизводителей. 

Сущность и содержание организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Хозяйственные товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере. 

Хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Закрытое акционерное общество. Открытое 

акционерное общество Производственный кооператив. Потребительский кооператив. 

Государственные и муниципальные организации. Казенные организации. Бюджетные 

организации. Автономные организации. Организационно-экономические формы 

объединений юридических лиц. Характеристика, особенности и сферы их применения в 

агропромышленном производстве организационно-правовых форм предприятий. 

Тема 3. Внутрифирменное предпринимательство. Бизнес-планирование 

в деятельности предпринимателей 
Понятие, содержание, организация внутрифирменного предпринимательства. 

Условия успешного осуществления внутрифирменного предпринимательства. 

Относительной имущественная, организационная, экономическая, финансовая 

самостоятельность подразделений в рамках организации. Добавленные издержки 

производства подразделения, определяется их величины. Порядок установления 

внутрифирменных планово-расчетных цен. Формирование и использование прибыли. 



 

 

производственных подразделений. Порядок реализации внутренних претензий в 

организации, источники возмещения ущерба. Цели и задачи интрапренерства в 

профессиональной деятельности. Организационная основа интрапренерства. 

Предпосылки, способы организации интрапренерства, варианты специализации 

интрапредприятий в профессиональной деятельности. Этапы становления 

интрапренерства в организациях, содержание работы на каждом этапе. 

Бизнес-план предпринимателя как инструмент обоснования и принятия 

предпринимательского решения. Цель, задачи, функции и принципы бизнес-планирования. 

Структура и последовательность разработки бизнес-плана. Типология бизнес-планов по 

объектам предпринимательской деятельности. Общие требования к бизнес-плану. 

Организация процесса бизнес-планирования. Источники информации. Стадии 

продвижения бизнес-плана. Компьютерные технологии разработки бизнес-плана. 

Использование ресурсов Интернета. Методика подготовки бизнес-плана: титульный лист, 

оглавление, резюме, характеристика предприятия, его товаров и услуг, рынки сбыта товара, 

конкуренция и другие внешние факторы, стратегия маркетинга, производственный план, 

организационный план, юридический план, оценка рисков и управление ими, финансовый 

план, стратегия финансирования, их содержание и порядок разработки. Стадия реализации 

бизнес-плана. Оценка и анализ соответствия поставленных и достигнутых целей. Контроль 

и систематическое перепланирование, корректировка бизнес-плана. 

Тема 4. Обоснование и принятие предпринимательского решения. 

Коммерческая деятельность предпринимателя. Деятельность 

предпринимателя по реализации продукции, материально-

техническому обеспечению и производственному обслуживанию. 
Предпринимательская идея, ее обоснование. Типы предпринимательских решений. 

Технология их принятия. Обоснование предпринимательских решений на предприятиях на 

основе управления издержками производства. Порог рентабельности продаж. Факторы, 

определяющие безубыточный объем продаж, расчет их влияния на результат. Запас 

финансовой прочности предприятия. Сила операционного рычага. Оптимизация структуры 

товарной продукции. Определение необходимого прироста объема продаж для 

компенсации потерь от ценовых колебаний. Обоснование выбора оптимального варианта 

технической оснащенности предприятия. Способы выбора между собственным 

производством и приобретением необходимых материальных ресурсов. Способы 

обоснования оптимального варианта технологии производства. Выбор эффективной 

финансовой политики. Сила финансового рычага. Обоснование отдачи инвестированного 

капитала. Выбор оптимального решения с учетом ограничений на материальные, трудовые 

и финансовые ресурсы. Доказательство правильности выбранного решения. 

Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок. Выбор коммерческих 

партнеров в условиях конкуренции. Этапы и стадии заключения коммерческой сделки с 

участием товаропроизводителей. Договор как основной документ коммерческой сделки: 

понятие и основные функции. Система гражданско-правовых договоров с участием 

предпринимателей, их разновидности в зависимости от особенностей заключения и 

исполнения. Договор купли-продажи: содержание, порядок разработки. Особенности 

договора купли-продажи продукции в профессиональной деятельности. Порядок, сроки и 

место исполнения обязательств по договору. Изменения и расторжение договора. Способы 

обеспечения обязательств по договорам, особенности их применения в 

предпринимательской деятельности охотоведческих предприятий. Ответственность за 

нарушение договорных обязательств. Договор поставки товаров: содержание, основные 

условия, имущественная ответственность, изменение и расторжение договора. 

Государственный контракт на поставку продукции для государственных нужд. 

Обоснование поставок продукции для государственных нужд. Порядок заключения 

государственного контракта. Заключение договора поставки продукции. Договор 

контрактации. Заявки и заказы на продукцию. Прямые договорные связи производителей 



 

 

с торговыми предприятиями и их эффективность. Роль оптовых предприятий в 

организации хозяйственных связей с производителями. Организация расчетов в 

коммерческой деятельности. Сущность расчетов в коммерческой деятельности. Наличная 

форма расчетов. Безналичная форма расчетов. Деятельность предпринимателей по 

реализации продукции: выбор каналов реализации, их организационная и экономическая 

оценка, проектирование распределения объема продаж по каналам реализации, формы 

организации закупок продукции у товаропроизводителей. Деятельность 

предпринимателей по материально- техническому обеспечению, производственному и 

сервисному обслуживанию: оценка и выбор поставщиков средств производства и услуг, 

источников приобретения средств производства. Кооперирование в профессиональной 

деятельности предпринимателей в сферах реализации продукции, материально-

технического обеспечения, производственного и других видов обслуживания. 

Последствия нарушения договорных обязательств и состав убытков на предприятиях. 

Методика расчета размера ущерба, причиненного нарушениями хозяйственных 

договоров. Взаимоотношения предпринимателей с товарными биржами: организация 

взаимоотношений, типы сделок на товарных биржах. Торговля на аукционах, конкурсах 

(тендерах). 

Организация хранения, товарной доработки и промышленной переработки 

продукции в местах ее производства. Методика организационной и экономической оценки 

каналов и способов реализации продукции товаропроизводителями. Каналы реализации 

продукции наиболее приемлемые для крупных и средних организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Методика обоснования проекта 

распределения объема продаж по разным каналам. Организация материально-

технического обеспечения и производственного обслуживания предпринимательской 

организации. Пути обзаведения средствами производства для предпринимателя. 

Тема 5. Развитие человеческого потенциала и принципы 

самоорганизации команд по стартап-принципам 
Различия между организацией командной работы и работы подразделений в стартап- 

индустрии и корпоративной среде. Способы развития гибкости во взаимодействии внутри 

корпорации и развитие кросс-функциональной коммуникации. Самоорганизующиеся 

команды: как самоорганизация помогает принимать лучшие решения. От приказов ко 

внутреннему консультированию. Личные и профессиональные компетенции членов 

команды, необходимые для самоорганизации. Формирование и поддержание 

самоорганизующихся команд в работе над инновационными проектами. 

Тема 6. Риски в предпринимательской деятельности. Выбор стратегии в 

предпринимательстве. 
Место и значение риска в предпринимательстве. Повышенный риск в 

предпринимательстве. Понятие риска и рискованных сделок. Потери от риска при 

осуществлении предпринимательских сделок. Классификация рисков. 

Предпринимательский риск: понятие, причины, виды. Факторы возникновения риска в 

предпринимательстве в профессиональной деятельности. Уровни (зоны) риска. Показатели 

уровня риска. Критерий риска. Степень риска. Определение удельного веса каждого 

простого риска во всей их совокупности. Анализ рисков. Методы оценки рисков, их 

использование в предпринимательской деятельности товаропроизводителей для 

прогнозирования вероятности и уровня риска. Менеджмент риска: методы, их применение 

с учетом размера возможного ущерба и вероятности риска. Схема и общие правила 

управления рисками. Страхование рисков. Типы договоров о страховании. Оценка 

вероятности наступления риска в конкретном виде предпринимательской деятельности в 

профессиональной деятельности, обоснование мер защиты от возможных рисков. 

Принятие предпринимательских решений в условиях риска. Организационные меры по 

профилактике и нейтрализации рисков. Снижение степени риска. Снижение 

производственных рисков. 



 

 

Сущность и виды стратегий предпринимательской деятельности 

товаропроизводителей. Разработка стратегического плана предпринимателя, специальных 

программ. Процесс формирования стратегии предпринимателя: формирование общей 

(портфельной) стратегии предпринимателя; формирование деловой (конкурентной) 

стратегии; определение функциональных стратегий. Производственная стратегия 

предприятия: сущность, принципы и типы. Состав и назначение отдельных элементов 

производственной стратегии. Стратегия стабилизации производства предприятия. 

Стратегия роста производства предприятия. Ускорение создания и роста 

производственных мощностей. Интеграция производственной системы. Товарная 

(рыночная), ценовая и финансовая стратегия: необходимость, содержание и порядок 

разработки, факторы, определяющие выбор соответствующей стратегии 

предпринимательской деятельности. Социальная ответственность предпринимателя. 

Методы выбора стратегических решений. Укрепление стратегических позиций. 

Способность и устойчивость к обновлению предпринимательской деятельности. 

Определение средних показателей, характеризующих гибкость предпринимательской 

деятельности производителя в профессиональной деятельности. Программа реализации 

стратегии предпринимателя в профессиональной деятельности. Анализ выполнения 

стратегии развития предпринимательской деятельности. Стратегический надзор. 

Показатели оценки выполнения стратегии. 

Тема 7. Партнерские связи в предпринимательстве. Информационное 

обеспечение предпринимательства. 
Основные виды партнерских связей, которые возникают в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности: аренды, лизинга, франчайзинга (коммерческой 

концессии). Аренда: понятие, объекты, субъекты. Сущность, объекты, субъекты, сроки и 

этапы заключения лизинговых сделок. Преимущества и недостатки лизинга. Формы, типы, 

виды лизинга. Классификационная характеристика видов лизинга. Франчайзинг (договор 

коммерческой концессии). Участники договора франчайзинга (договора коммерческой 

концессии). Виды франчайзинга. Преимущества франчайзинга для разных субъектов 

договора франчайзинга 

Роль информации в условиях рыночной конкуренции. Источники информации 

используемые предпринимателем. Классификация источников информации. Достаточная, 

недостаточная и фальсифицированная информация. Значение банков данных в 

предпринимательстве в профессиональной деятельности. Организация сбора, обработки и 

анализа информации в предпринимательской организации. Основные направления 

использования информации для принятия предпринимательских решений в условиях риска 

и неопределенности. 

Тема 8. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 
организации. 

Необходимость, цель, задачи оценки эффективности предпринимательской 

деятельности организации в профессиональной деятельности. Итоговая оценка 

эффективности деятельности организации. Оценка эффективности деятельности 

организации с позиции различных субъектов предпринимательства. Оценка организации 

с позиции налоговых органов. Оценка организации с позиции кредитующих банков. 

Оценка организации с позиций партнеров по договорным отношениям. Оценка 

организации с позиции акционеров. Оценка инвестиционной привлекательности 

организации. Прогнозная оценка платежеспособности и структуры баланса организации – 

кандидата в банкроты 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 



 

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формы 

оценочных 

средств 

текущего 
контроля 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской 
деятельности. 

Выступление 
на семинаре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Тема 2. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Организационно- 
правовые формы предпринимательской деятельности. 

Выступление 

на семинаре 

Тема 3. Внутрифирменное предпринимательство. 
Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 

Выступление 
на семинаре 

Тема 4. Обоснование и принятие предпринимательского 

решения. Коммерческая деятельность предпринимателя. 

Деятельность предпринимателя по реализации 

продукции, материально-техническому обеспечению и 
производственному обслуживанию. 

 

Выступление 

на семинаре 

Тема 5. Развитие человеческого потенциала и принципы 

самоорганизации команд по стартап-принципам. 

Выступление 

на семинаре 
Тестирование 

Тема 6. Риски в предпринимательской деятельности. 
Выбор стратегии в предпринимательстве. 

Выступление 
на семинаре 

Тема 7. Партнерские связи в предпринимательстве. 
Информационное обеспечение предпринимательства. 

Выступление 
на семинаре 

Тема 8. Оценка эффективности предпринимательской 
деятельности организации. 

Выступление 
на семинаре 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 

изучения дисциплины 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

На зачёте 

 Студент обнаруживает всестороннее, систематическое знание 

 учебного материала, грамотно излагает свои мысли. 

 Возможны незначительные пробелы и ошибки, недостаточно 

 систематизированное и последовательное изложение материала, 

 демонстрирующее общее представление и элементарное понимание 

 существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

«Зачтено» обязательной литературы. 

(61-100 баллов) В усвоении материала возможны пробелы, недостаточно 

 самостоятельное изложение (пересказ учебника), 

 несистематизированное, содержащее ошибки, в том числе в выводах, 

 аргументация слабая, умения не проявлены, допускаются нарушения 

 в последовательности изложения, но при этом обязательно 

 демонстрируются  поверхностные  и  (или)  углубленные  знания 

 вопроса. 

 Оценка  «не  зачтено»  ставится  при  незнании  и  непонимании 

«Не зачтено» 

(менее 61 балла) 

студентом существа экзаменационных вопросов. Студент 

обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допускает принципиальные ошибки в изложении 



 

 

 теоретического и практического материала. 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных 

средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 

изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего контроля, 

так и промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по дисциплине 

отдельным документом. 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
1. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — Москва : ИНФРА-

М, 2024. — 384 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1940022. 

2. Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление малым предприятием : 

учебник / под науч. ред. Г.Л. Багиева, В.Ю. Бурова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 582 с. — 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082299 

3. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебник / В.Н. Наумов, В.Г. 

Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 437 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1940014. 

4. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / М.П. Тушканов, Л.Д. 

Черевко, Л.Б. Винничек [и др.] ; под ред. М.П. Тушканова. — Москва : ИНФРА- М, 2020. — 270 

с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072143 

5. Предпринимательство : учебник / Н.Н. Ползунова, Н.В. Родионова, Н.В. Моргунова [и др.] ; под 

ред. д-ра экон. наук Н.Н. Ползуновой, д-ра экон. наук Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 

2024. — 413 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852443. 

6. Предпринимательство : учебное пособие / Н. Ю. Никитина, С. М. Корунов, А. А. Яшин, И. Д. 

Опарин ; под общ. ред. Н. Ю. Никитиной. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1900023. 

7. Резник, С. Д. Основы предпринимательской деятельности : учебник / С. Д. Резник, И. В. 

Глухова, А. Е. Черницов ; под общ. ред. С. Д. Резника. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 287 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067424 

8. Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А. 

Яковлев. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 313 с. — Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1237093 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 http://www.bali.ostu.ru/umc/ - Электронный многопредметный научный журнал 

«Управление общественными экономическими системами» 

 www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

 www.eup.ru - Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 

 www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства. 

 http://www.gks.ru/ -Федеральная служба государственной статистики РФ 

 http://ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал Бухгалтерский учет, Экономика, Менеджмент 

 http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.bali.ostu.ru/umc/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

 http://www.garant.ru - «Гарант» — информационно-правовой портал 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, справочники, периодические издания, методические 

материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Программное обеспечение для обнаружения заимствований «АнтиПлагиат.ВУЗ» 

(лиц. договор № 5459 от 10.11.2022 с ЗАО «Анти-Плагиат», до 26.11.2024). 

2. Автоматизированная информационно-библиографическая система «Приложение 

«МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор № 8714 от 17.11.2014 с ООО «Дата-Экспресс», 

бессрочно). 

3. Справочно-правовая система «ЭПС Система ГАРАНТ» (договор № 43/Би- 

6094/2024 от 09.01.2024 с ООО «Гарант-ВИКОМЭС», до 31.12.2024). 

4. Справочно-правовая система «СПС КонсультантПлюс» (договор № 

КПВ/2022/1797 от 09.01.2024 с ООО «Волгоградский КонсультантПлюс», до 31.12.2024). 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести конспектирование 

учебного материала; 2) обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации 

по их применению; 3) задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 

поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины проблем, выработка 

индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, разбор и 

описание конкретных ситуаций, командная работа, решение индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературных 

источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов (сообщений), работы 

с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. Подготовка 

к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не только повторения пройденного 

материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на 

самостоятельное изучение. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 

процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра в ходе 

повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения дисциплины. В частности, 

текущий контроль успеваемости проводится с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний, оценки формирования у них умений 

http://www.garant.ru/


 

 

и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль 

успеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также в ходе 

индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине относят устный опрос, тестовые задания, 

выступления на семинаре, доклад (сообщение). 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине, и проводится в форме 

зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета (устная, 

письменная, тестирование) определяется преподавателем. По результатам зачета 

выставляется оценка: 

«зачтено», «не зачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

аудиторий и 

помещений 

Адрес (местоположение) 

учебных аудиторий 

и помещений 

Оснащенность учебных 

аудиторий и 

помещений 

 

 

 

 

 

1 

Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий всех видов, 

предусмотренных 

программой бакалавриата 

Главный

 

учебный комплекс, 311 гк 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

4 этаж, комната 54, 

44,1м2. 

 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, 

информационные стенды, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – 

мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран, компьютер, 

монитор, акустическая 

система.), раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

 

2 

Учебная аудитория 

для проведения групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Главный

 

учебный комплекс, 219. 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, кафедра, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – 

мультимедийная система, 

ноутбук, проектор, экран, 

стеклянная тумба с 

выставочным материалом, 

аудитория оборудована 

настенными логотипами с 

с.-х. техникой компании 

«EXEL lndustries». 

 

 

3 

Учебная аудитория 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Главный

 

учебный комплекс, 219. 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, кафедра, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – 
мультимедийная система, 



 

 

 

   ноутбук, проектор, экран, 

стеклянная тумба с 

выставочным материалом, 

аудитория оборудована 

настенными логотипами с 

с.-х. техникой компании 

«EXEL lndustries». 

 

 

 

 

4 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный

 уче

бный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, 

рабочие  станции, 

компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Департамент 

координации деятельности организаций 

в сфере сельскохозяйственных наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский государственный аграрный университет» Факультет 

«Биотехнологий и ветеринарной медицины» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины 

наименование факультета 

Д. А. Ранделин 
12 марта 2024 г. 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Инновации в профессиональной деятельности» 

является: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для управления инновационными процессами в организации. 

Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач: 

- приобретение теоретических знаний и навыков разработки программ 

нововведений и составления планов мероприятий по их реализации; 

- приобретение навыков оценки экономической эффективности инновационной 

деятельности и управления научно – техническими рисками; 

- освоение принципов и методов государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны приобрести следующие 

знания, умения, навыки: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

  Знать: современные методы 
  организации наукоемкого 

 УК-2.1. Имеет 

представление о порядке 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

производства и характеристики 

передовых производственных 

технологий; основные модели 

инновационного развития 

 выбора оптимальных  

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в  рамках 
поставленной цели и 

способов их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

выбирать   

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых  норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

  

 

УК-2.2. Умеет применять на 

практике знания о порядке 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

Уметь ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов 

 выбора оптимальных  

 способов их решения,  

 исходя из действующих  

 правовых норм, имеющихся  

 ресурсов и ограничений  



 

 

 

  

УК-2.3.  Владеет 

практическими навыками 

определения круга задач в 

рамках поставленной цели и 

выбора оптимальных 

способов их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

 

Владеть навыками определения 

круга задач в рамках поставленной 

цели 

 

Основными этапами формирования компетенций при изучении дисциплины 

является последовательное освоение содержательно связанных между собой разделов и тем 

дисциплины. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инновации в профессиональной деятельности» (ФТД.02) относится 

к дисциплинам вариативной части «ФТД.Факультативы», формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

06.03.01 Биология направленность (профиль) Охотоведение. Место 

дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешного освоения дисциплины «Инновации в профессиональной 

деятельности» (ФТД.02) необходимо обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными при изучении таких дисциплин как Б1.О.10 Основы проектной деятельности 

и (или) прохождении таких практик, как Ознакомительная практика (Б2.О.01(У)). 

Минимальными требованиями к «входным» знаниям, умениям, навыкам, необходимым 

для изучения данной дисциплины, является удовлетворительное освоение учебной 

программы 

по указанным выше дисциплинам. В свою очередь знания, умения, навыки, полученные в 

Индекс и наименование 

дисциплины (модуля), 

практики, 

участвующих в формировании 

компетенций 

 

Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Б1.О.10 Основы 
проектной деятельности 

Очная + 
     

Б2.О.01(У) 

Ознакомительная 

практика 

Очная + 
     

ФТД.01 Основы 

предпринимательской 
деятельности 

Очная 
   

+ 
  

ФТД.02 Инновации в 

профессиональной 
деятельности 

Очная 
   

+ 
  

 



 

 

ходе изучения дисциплины «Инновации в профессиональной деятельности» (ФТД.02), 

будут полезными при выполнении, подготовке к процедуре защиты и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам* 

7 … … … 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
учебным занятиям), всего** 

12 12    

Лекционные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Практические (семинарские) занятия 12 12    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

в том числе в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего** 24 24    

Выполнение курсовой работы - -    

Выполнение курсового проекта - -    

Выполнение расчетно-графической работы - -    

Выполнение реферата - -    

Самостоятельное изучение разделов и тем 24 24    

Промежуточная аттестация***      

Экзамен - -    

Зачет с оценкой - -    

Зачет 0 0    

Курсовая работа / Курсовой проект      

Общая трудоемкость часов 36 36    

зачетных единиц 1 1    

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 

темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1 Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Контактная работа (по учебным занятиям) Самос 

тоятел 

ьное 

изучен 

ие 

раздел 

ов и 

тем 

 

Лекцио 

нные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи 

ческой 

подгот 
овки 

Практи 

ческие 

(семин 

арские) 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи 

ческой 

подгот 
овки 

 

Лабора 

торные 

занятия 

в том 

числе в 

форме 

практи 

ческой 

подгот 
овки 

Тема 1. Введение в инновационный 
менеджмент. 

- - 2 - - - 3 



 

 

Тема 2. Инновация как объект 
менеджмента. 

- - 2 - - - 3 

 

Тема 3.Движущие мотивы 
инновационной деятельности. 

- - 2 - - - 3 

Тема 4. Инновационный менеджмент 
на предприятии. 

- - 2 - - - 3 

Тема 5. Организационные формы 
инновационной деятельности. 

- - 2 - - - 3 

Тема 6. Инновационное 
предпринимательство и риски. 

- - - - - - 3 

Тема 7. Маркетинг инноваций. - - - - - - 3 

Тема 8. Интеллектуальная 
собственность и ее правовая защита. 

- - 2 - - - 3 

Итого по дисциплине - - 12 - - - 24 

 

4.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в инновационный менеджмент 

Появление теории инновации. Предпосылки развития инноватики. Понятие 

инноваций и зарождение теории инноваций. Современные подходы к определению 

инноваций и модели инновационного процесса. Определение инноваций в федеральном и 

региональном законодательстве РФ. 

Тема 2. Инновация как объект менеджмента 
Генезис понятия «инновация». Жизненный цикл инновации. Классификация 

инноваций. Необходимость инноваций в деятельности предприятия и продуцируемые 

инновациями эффекты. Технологический предел и технологический разрыв. 

Инновационный процесс и его этапы. 

Тема 3. Движущие мотивы инновационной деятельности 
Обоснование конкурентных преимуществ от инициирования инновационных 

процессов. Мотивы инновационной деятельности на предприятиях АПК. Цель и задачи 

государственной инновационной политики. Принципы государственной политики в 

научной и инновационной деятельности. 

Тема 4. Инновационный менеджмент на предприятии 
Возникновение инновационного менеджмента. Этапы развития инновационного 

менеджмента. Цель, задачи и принципы инновационного менеджмента. Виды и функции 

инновационного менеджмента. Современные концепции инновационного менеджмента 

Тема 5. Организационные формы инновационной деятельности 
Понятие инновационного потенциала. Ресурсное обеспечение предприятия АПК. 

Условия ведения инновационной деятельности в агропромышленном предприятии. 

Сущность процесса развития инновационного потенциала. Восприимчивость предприятий 

АПК к новшествам. 

Тема 6. Инновационное предпринимательство и риски 
Особенности инновационного предпринимательства. Сущность проблемы оценки 

эффективности инноваций. Основные виды неопределенности и инновационные риски. 

Классификация рисков инновационной деятельности. Модель управления риском. Методы 

снижения риска в инновационном проекте. Причины неудач (провалов) проектов и 

основные решения по их устранению 

Тема 7. Маркетинг инноваций 
Инновационный  маркетинг  как  особый  вид  инновационной  деятельности. 
Маркетинг нового товара. Маркетинговый и комплексный подход к инновациям 

Тема 8. Интеллектуальная собственность и ее правовая защита 
Защита инноваций как объектов агропромышленной собственности. Понятие 

технологической ренты. Критерии патентоспособности. Принципы разработки 



 

 

лицензионной политики. Формы лицензионных платежей. Роялти, паушальные платежи. 

Основные типы лицензионных соглашений. Коммерциализация

 интеллектуальной собственности. 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 
Средства и контрольные мероприятия, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формы 

оценочных средств 
текущего контроля 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент.  

 

 

 

Тестовые задания 

Коллоквиум 

Выступление на 

семинаре 

 

Тема 2. Инновация как объект менеджмента.  

Тема 3. Движущие мотивы инновационной  

деятельности.  

Тема 4. Инновационный менеджмент на  

предприятии.  

Тема 5. Организационные формы инновационной зачет 

деятельности.  

Тема 6. Инновационное предпринимательство и  

риски.  

Тема 7. Маркетинг инноваций.  

Тема 8. Интеллектуальная собственность и ее  

правовая защита.  

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 

изучения дисциплины 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценки 

На зачёте 
 Студент обнаруживает всестороннее, систематическое знание 
 учебного материала, грамотно излагает свои мысли. 
 Возможны незначительные пробелы и ошибки, недостаточно 
 систематизированное и последовательное изложение материала, 
 демонстрирующее общее представление и элементарное понимание 
 существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и 

«Зачтено» обязательной литературы. 

(61-100 баллов) В усвоении материала возможны пробелы, недостаточно 
 самостоятельное изложение (пересказ учебника), 
 несистематизированное, содержащее ошибки, в том числе в выводах, 
 аргументация слабая, умения не проявлены, допускаются нарушения 
 в последовательности изложения, но при этом обязательно 
 демонстрируются  поверхностные  и  (или)  углубленные  знания 
 вопроса. 
 Оценка  «не  зачтено»  ставится  при  незнании  и  непонимании 

«Не зачтено» 

(менее 61 балла) 

студентом существа экзаменационных вопросов. Студент 

обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допускает принципиальные ошибки в изложении 

 теоретического и практического материала. 

 

Типовые контрольные задания, соответствующие приведенным формам оценочных 

средств, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, приобретенных в результате 

изучения дисциплины, а также шкалы и критерии их оценивания как в ходе текущего 



 

 

контроля, так и промежуточной аттестации представлены в виде оценочных материалов по 

дисциплине отдельным документом. 

 

6 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
1. Аверченков, В. И. Инновационный менеджмент : учебное пособие для вузов / В. И. 

Аверченков. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 293 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1843185. 

2. Владыкина, Ю. О. Инновационный менеджмент: практикум : учебное пособие / Ю. О. 

Владыкина, Н. Н. Крупина. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2021. - 121 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902039. 

3. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е.П. Голубков. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 184 с. — Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1816813. 

4. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов, Л.П. 

Никитина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 311 с. — Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1842532. 

5. Инновационный менеджмент : учебно-методическое пособие / В. И. Сурат, М. С. 

Санталова, И. В. Соклакова, Е. В. Лебедева ; под науч. ред. М. С. Санталовой. - Москва 

: Дашков и К, 2021. - 145 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1923208. 

6. Лапшин, Е. Корпорация без монстров: инновационный ситуативный менеджмент для 

собственников и СЕО : практическое руководство / Е. Лапшин. - Москва : 

Интеллектуальная Литература, 2021. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1842384. 

7. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / А.М. 

Мухамедьяров. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 191 с. — Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1744673. 

8. Погодина, Т. В. Инновационный менеджмент : учебник / Т. В. Погодина, Т. Г. 

Попадюк, Н. Л. Удальцова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 343 с. — Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2049698. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека -www.elibrary.ru 
2. Административно-управленческий портал http:// aup.ru 

3. Лекции по менеджменту и статьи по менеджменту, для студентов, 

менеджеров, управляющих персоналом и фирмой http:// InfoManagement.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

 http://school- collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 8.Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. Использование информационно-обучающих (электронные библиотеки), 

интерактивных (электронная почта) и поисковых (поисковые системы) ресурсов. 

2. Использование электронных и информационных ресурсов с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, справочники, периодические издания, 

методические материалы), с визуальной информацией (схемы, диаграммы, презентации). 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Программное обеспечение для обнаружения заимствований 

«АнтиПлагиат.ВУЗ» (лиц. договор № 5459 от 10.11.2022 с ЗАО «Анти-Плагиат», до 

26.11.2024). 

2. Автоматизированная информационно-библиографическая система «Приложение 

«МегаWeb» АИБС «МегаПро» (лиц. договор № 8714 от 17.11.2014 с ООО «Дата-Экспресс», 

бессрочно). 

3. Справочно-правовая система «ЭПС Система ГАРАНТ» (договор № 43/Би- 

6094/2024 от 09.01.2024 с ООО «Гарант-ВИКОМЭС», до 31.12.2024). 

4. Справочно-правовая система «СПС КонсультантПлюс» (договор № 

КПВ/2022/1797 от 09.01.2024 с ООО «Волгоградский КонсультантПлюс», до 31.12.2024). 

 

9 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется: 1) вести 

конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению; 3) задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций; 4) желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

На практических (семинарских) занятиях в зависимости от темы занятия 

выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию дисциплины 

проблем, выработка индивидуальных или групповых решений, итоговое обсуждение с 

обменом знаниями, разбор и описание конкретных ситуаций, командная работа, решение 

индивидуальных тестов. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературных источников и эмпирических данных по публикациям, подготовки докладов 

(сообщений), работы с лекционным материалом, самостоятельного изучения отдельных 

тем дисциплины. Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не 

только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа 

материала, выданного на самостоятельное изучение. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра в ходе повседневной учебной работы, обеспечивая оценивание хода освоения 

дисциплины. В частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью 

определения уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений 



 

 

и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий 

контрольуспеваемости осуществляются на практических (семинарских) занятиях, а также 

в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем. К оценочным средствам для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине относят контрольная работа, 

тестовые задания, выступления на семинаре. 

Промежуточная аттестация обучающихся позволяет определить степень 

достижения за-планированных результатов обучения по дисциплине, и проводится в 

форме зачета. Данная форма контроля включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и навыков. Форма проведения зачета 

(устная, письменная, тестирование) определяется преподавателем. По результатам зачета 

выставляется оценка: 

«зачтено», «не зачтено». 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 
учебных 

аудиторий и 

помещений 

Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 
и помещений 

Оснащенность 
учебных аудиторий и помещений 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

всех видов, 

предусмотренных 

программой 

бакалавриата 

Главный учебный 

комплекс, 311 гк 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

4 этаж, комната 

54, 44,1м2. 

 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, информационные стенды, 

оборудование и технические 

средства обучения – 

мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, компьютер, 

монитор, акустическая система.), 

раздаточный материал 

 

 

 

 

 

2 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Главный учебный 

комплекс, 219 

400002, 

Волгоградская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, д. 

26 

2 этаж, комната 

49, 45,8м2 

 

комплект учебной мебели, доска 

меловая, кафедра, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – 

мультимедийная система, ноутбук, 

проектор, экран, стеклянная тумба с 

выставочным материалом, аудитория 

оборудована настенными 

логотипами с с.-х.  техникой  

компании 
«EXEL lndustries». 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 

Учебная аудитория 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации Главный 

учебный комплекс, 219 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2 

 

комплект учебной мебели, 

доска меловая, кафедра, 

оборудование и 

технические средства 

обучения – 

мультимедийная система, 

ноутбук, проектор, экран, 

стеклянная тумба с 

выставочным материалом, 

аудитория оборудована 

настенными логотипами с 

с.-х.  техникой  компании 
«EXEL lndustries». 

 Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся Главный 

учебный комплекс, 302 Д 

400002, Волгоградская 

обл., г. Волгоград, пр. 

Университетский, д. 26 

2 этаж, комната 49, 

45,8м2. 

 

комплект учебной мебели, 

рабочие станции, 

компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной 

информационно- 

образовательной среде 

Организации. 
 

 


