
 
 



1. ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики по экологии являются: закрепление и углубление тео-

ретических знаний, полученных при изучении курса «Экология и рациональное природо-

пользование», для приобретения знаний, умений, навыков исследовательской работы,   

формирования целостных представлений о закономерностях взаимоотношений живых ор-

ганизмов между собой и с окружающей средой, необходимых  в сфере профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие  компетенции:  

способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза поле-

вой, производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 

научно-технических проектов и отчетов (ПК-4); 

готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и 

технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов био-

технологических и биомедицинских производств (ПК-5). 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

получить знания об основах методологии экологических исследований; 

получить навыки проведения экологического мониторинга и освоить принципы со-

ставления научных отчетов о проделанной работе;  

на основе критического анализа информации, полученной в результаты полевых и 

лабораторных исследований научиться оценивать загрязнение объектов окружающей сре-

ды; 

использовать базовые теоретические знания и методы исследований для оценки 

состояния экосистем; 

научиться выявлять качественные, количественные и топологические  связи между 

популяциями; 

научиться пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза по-

левой и лабораторной биологической информации; 

использовать знания о влиянии экологических  факторов  на живые организмы для 

прогнозирования динамики их численности  и распределения  в пищевых цепях; 

получить представления о формировании текущих и краткосрочных экологических 

прогнозов 

научиться пользоваться нормативными документами  в сфере природопользования, 

восстановления и охраны биоресурсов 

научиться выявлять факторы, оказывающие негативное влияние на жизнедеятель-

ность организмов и оценивать класс их опасности.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Учебная практика по дисциплине «Экология» в общем объеме 108 ч. реализуется в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подго-

товки «Микробиология» (Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 944) в учебном 

цикле Б.2. "Практики" и относится к вариативной части программы.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося включа-

ют фундаментальные разделы наук о биологическом многообразии, экологию и рацио-

нальное природопользование, зоологию, биологию человека, основные концепции этих 

наук. Учебная практика по экологии является логическим завершением цикла этих дисци-

плин и реализуется в 4 семестре. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика по экологии проходит непрерывно, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени, стационарно, в форме 



  

полевой практики. Сбор биологического материала для исследований осуществляется в 

полевых условиях на территории опытно-экспериментальной биологической площадки 

кафедры, а его дальнейшая обработка в условиях лаборатории. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Проведение учебной практики по экологии осуществляется на базе кафедры био-

логии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии Ульяновской ГСХА, лаборатор-

ная часть которой проводится в аудитории «Лабораторного практикума по биологии с ос-

новами экологии», полевая часть проводится на территории опытно-экспериментальной 

биологической площадки кафедры.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В процессе освоения учебной практики по экологии студент формирует и демонст-

рирует следующие результаты образования. 

Знать:   
основы общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального приро-

допользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и ох-

раны живой природы (ПК-4); 

современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и 

лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических про-

ектов и отчетов (ПК-4).  

Уметь:  
применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях (ПК-4, ПК-5); 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять ре-

зультаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-4, ПК-5). 

Владеть:  

базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов, понимать 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, (ПК-4); 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, клас-

сификации, культивирования биологических объектов (ПК-4); 

на практике приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, аналити-

ческих карт и пояснительных записок (ПК-5). 

 

Матрица формирования компетенций 

Разделы, темы дисциплины 

Количе-

ство ча-

сов 

Компетенции 

ПК-4 ПК-5 
 общее коли-

чество компе-

тенций 

Раздел 1. Аутэкология, факториальная экология, 

демэкология 27 
+ + 2 

Раздел 2. Синэкология 27 + + 2 

Раздел 3. Антропогенные воздействия 27 + + 2 

Раздел 4. Биоиндикация, экологический монито-

ринг 27 
+ + 2 

ИТОГО 108    

 

 

 



  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академиче-

ских часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисцип-

лины 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля  

Полевые 

работы 

Лаб. ис-

следова-

ния 

Инструк-

таж, в т.ч. 

по ТБ 

СРС 

1. Аутэкология, 

факториальная 

экология, демэ-

кология 

 

6 5 1 15 проверка дневника и протоколов исследо-

ваний, индивидуальное собеседование 

2. Синэкология 6 5 1 15 проверка дневника и протоколов исследо-

ваний, индивидуальное собеседование 

3. Антропогенные 

воздействия  

6 5 1 15  проверка дневника и протоколов исследо-

ваний, индивидуальное собеседование 

4 Биоиндикация 

и экологиче-

ский монито-

ринг 

6 5 1 15 проверка дневника и протоколов исследо-

ваний, индивидуальное собеседование 

  24 20 4 60 защита отчета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Раздел 1. Аутэкология, факториальная экология, демэкология 

Тема 1. Оценка влияния условий среды на выживаемость и плодовитость 

Drosophila melanogaster (чернобрюхой дрозофилы) 

Задание 1. Оценить влияние плотности популяции на выживаемость и плодови-

тость мух в условиях голодания  

Материал и оборудование: дрозофилы, пластиковые пробки, пробирки, бинокуля-

ры.  

Выполнение работы. Питательную среду для личинок, без нанесения живых дрож-

жей, заливать тонким слоем (не более 1 мл) в пластиковые пробки для дрозофильных про-

бирок. В пробирки вносят по 1, 5, 10, 20 пар мух и закрывают крышками со средой. Про-

бирки можно держать перевернутыми, крышками вниз. Мух посадить в пробирки за 12 ч 

до занятия. При этом самки начинают откладывать яйца на питательную среду.  

В отсутствие живых дрожжей взрослые мухи быстро гибнут. Предусмотреть по-

вторности опыта по числу студенческих бригад.  

Перегнать оставшихся в живых мух из каждой пробирки в дополнительные со сре-

дой, содержащей живые дрожжи. Мертвых мух из каждой пробирки отдельно высыпать 

на лист белой бумаги, подсчитать, определить число погибших самцов и самок. Выразить 

число погибших мух в процентах от общего числа мух, посаженных в каждую пробирку. 

Сделать то же самое отдельно для самцов и самок. Расчертить поверхность питательной 

среды в пробках опытных пробирок на секции, подсчитать под бинокуляром отложенные 

яйца, рассчитать их количество на одну самку.  

Суммировав данные всей группы, начертить общую кривую изменения выживае-



  

мости мух с ростом плотности популяции. Начертить кривую изменения общего числа от-

ложенных яиц с ростом плотности популяции и числа яиц на одну самку. Сравнить полу-

ченные кривые. 

Задание 2. Анализ опыта по влиянию освещенности на плодовитость самок  

Материал и оборудование: то же, что и для задания 1.  

Выполнение работы. Питательную среду налить тонким слоем в одной и той же до-

зе в полиэтиленовые пробки от дрозофильных пробирок, нанести на поверхность суспен-

зию живых дрожжей. В пробирки посадить по две пары мух за 12—18 ч до занятия, за-

крыть пробками со средой. Держать в перевернутом виде. Одну половину пробирок по-

местить на яркий свет, другую — в темноту, при одной и той же температуре. Согнать 

легким постукиванием мух со среды на пробках, пробки открыть, насекомых вытряхнуть 

в сосуд с общей культурой. Среду на пробках расчертить иглой на радиусы, подсчитать 

под бинокуляром число отложенных яиц. Сравнить плодовитость мух в вариантах опыта.  

Задание 3. Оценка изменения численности дочернего поколения мух с увеличени-

ем плотности популяции родителей  

Материал и оборудование: экспериментальные пробирки с дрозофилами, пинцеты 

глазные, листы белой бумаги, серный эфир и вата для замаривания мух, весы — торзион-

ные или электрические с точностью до десятых долей миллиграмма, бинокуляры.  

Выполнение работы. В пробирки с одинаковым количеством питательной среды 

(по 5 мл) и суспензией свежих дрожжей посадить по 1,5, 10 и 20 пар мух.   

Предусмотреть повторности опыта. Содержать в оптимальных условиях (темпера-

тура 25°С) 12 дней. За этот срок самки реализуют свою плодовитость, и в пробирках поя-

вятся взрослые мухи следующего поколения. Наркотизировать мух в пробирках. Подсчи-

тать число взрослых особей в каждом из вариантов опыта. Взвесить по 10 мух (отдельно 

самцов и самок) из пробирок с изначально высокой и низкой плотностью популяции.   

Рассчитать средний вес одной особи. Начертить кривую зависимости общего числа 

мух следующего поколения от плотности родительской генерации. Рассчитать и начер-

тить такую же зависимость для числа потомков, приходящихся на одну самку.  

 

Раздел 2. Синэкология 

Тема 2. Почва как среда обитания беспозвоночных и микроорганизмов (экс-

перименты и демонстрации с почвенными беспозвоночными и микроорганизмами) 

Задание 1. Анализ разнообразия почвенных микроорганизмов и водной фауны 

почвы  

Выполнение работы. На предметное стекло поместить каплю воды, в которую пе-

ренести препаровальной иглой из чашки Петри зеленоватые разрастаний по краям чашки 

и с поверхности почвы, расчленить пленки, накрыть покровным стеклом. Сделать другой 

препарат, взяв пипеткой каплю жидкой фракции из влажной почвы, закрыть покровным 

стеклом. Рассмотреть препаратысначала под Малым, а йотом йод большим увеличением, 

записать в тетради ход работы и указать, какие организмы обнаружены в препаратах. 

Приготовить вытяжку из сухой почвы и сравнить состав ее населения с предыдущей. Рас-

смотреть сначала под бинокуляром, а затем под микроскопом пленку обрастания на пред-

метном стекле, экспонировавшемся на поверхности почвы в чашках Петри. Зарегистриро-

вать результаты наблюдения, описав почвенный «пейзаж» из микроорганизмов и состав 

этого сообщества. Рассмотреть под малым, а затем под большим увеличением микроскопа 

стекла-экраны с корневыми системами, предварительно сняв верхнее стекло. Обратить 

внимание на скопление бактериальной и водорослевой флоры, а также скопления про-

стейших у корней растений.  

Задание 2. Ознакомиться с разнообразием почвенного населения микроартропод  

Материал и оборудование: эклекторная установка, стаканчики или пробирки с во-

дой из-под эклекторов с живыми микроартроподами, стеклянные воронки и колбы, бу-

мажные фильтры, чашки Петри, оптика, препаровальные иглы, пинцеты.  



  

Выполнение работы. Отфильтровать содержимое стаканчиков из-под эклекторов, 

поместить влажные фильтры с микроартроподами в чашки Петри, рассмотреть под бино-

куляром скопления живых клещей и коллембол на фильтрах. После начала активности 

животных закрыть крышки и продолжать наблюдения через верхнее стекло.  

Сравнить, обмениваясь выборками из разных субстратов, относительную числен-

ность и наборы форм из минеральных слоев почвы, подушек мха, разлагающегося навоза 

и др. 

Задание 3. Пронаблюдать характер движения и приспособительные особенности 

строения у роющих почвенных беспозвоночных  

Материал и оборудование: виды роющих почвенных беспозвоночных, бинокуляры, 

стекла с влажной почвой между ними, склеенные пластилином.  

Выполнение работы. Рассмотреть на фиксированном материале под бинокуляром и 

зарисовать строение конечностей медведки, последний сегмент личинок щелкунов (родов 

Selatosomus, Athous), строение тела многоножек-костянок и геофилов. Проанализировать 

способы передвижения этих животных в почве.  

Поместить (в начале занятия) между стеклами с влажной почвой по два крупных 

дождевых червя. Через час сравнить. Пронаблюдать характер движения червей и проде-

ланные ими ходы. В сосудах с мокрицами и кивсяками пронаблюдать за поведением и 

способами передвижения этих животных.  

Тема 3. Трофическая деятельность животных-сапрофагов  

Задание 1. Оценка перерабатывающей активности разных видов кивсяков, мокриц, 

дождевых червей  

Материал и оборудование: сухой опад, химические стаканы, банки, кварцевый пе-

сок, стеклограф, пинцеты, живые животные. 

Выполнение работы. Заготовленный с осени сухой опад рассортировать по поро-

дам деревьев (липа, ольха, дуб, береза и т. п.), увлажнить и выдержать при 100%-ной 

влажности воздуха в течение 3—5 дней в любой подходящей емкости при комнатной тем-

пературе для активизации деятельности микрофлоры. Листья должны быть собраны не 

свежеопавшими. Необходим период не менее 2—3 недель для выщелачивания из них ес-

тественным путем танинов и других дубильных веществ, препятствующих поеданию све-

жеопавшей листвы сапрофагами. Если опад собран свежим, его надо предварительно вы-

держать (2—3 суток) в воде, периодически сменяя ее, затем высушить до воздушно-

сухого состояния и хранить до подготовки к занятию.  

В стеклянные сосуды (химические стаканы, банки) емкостью 0,8—1,0 л поместить 

слой влажного кварцевого песка высотой 5—8 см и взвешенные порции влажного опада 

(около 10 г сырой массы). Отметить стеклографом на внешней стенке каждого сосуда дату 

закладки опыта и точный вес каждой порции опада. Определенное число кивсяков (по 

10—12 животных) посадить в сосуды с тремя разными типами опада. Мокриц поместить 

на смешанный опад, так же по 10 особей в сосуд. Дождевых червей двух разных видов 

(рекомендуются Lumbricus rubellus Hoffm., Dendrobaena octaedra Sav.), по пять экземпля-

ров держать на мягких листьях (липа, ольха).  

Предусмотреть повторности опыта и контрольного варианта (опад без животных, 

разлагающийся при участии микрофлоры). Экспонировать при комнатной температуре 

7—10 дней до начала занятий, следя за сохранением оптимальной влажности субстрата, 

для чего следует накрыть сосуды крышками, оставив лишь узкие щели для газообмена и 

при необходимости периодически увлажнять.  

Наблюдая поведение и пищевую активность животных в сосудах, отметить харак-

тер захвата пищи, распределение сапрофагов, количество и расположение экскрементов, 

перемешивание (или отсутствие перемешивания) переработанного опада со слоем песка. 

Определить количество опада, переработанного сапрофагами за время опыта.  

Работа выполняется двумя студентами. Анализируется опад в одном контрольном 

и одном опытном сосудах. Пинцетом вынуть остатки непереработанного опада, удалить с 



  

них экскременты и измельченные частицы и взвесить (в сыром виде). Определить разницу 

по сравнению с исходным весом, сравнить с потерями веса опада в контрольных сосудах. 

Рассчитать средний суточный рацион одного животного (в сыром весе).  

Сравнить перерабатывающую активность разных видов дождевых червей, мокриц 

и кивсяков на разных вариантах опада.  

Задание 2. Сравнить некоторые показатели почвообразующей деятельности разных 

видов сапрофагов (используются материалы предыдущего опыта)  

Материал и оборудование: дождевые черви, пинцеты, чашки Петри, фильтроваль-

ная бумага.  

Выполнение работы. Сравнить состояние подстилающего опад песчаного слоя в 

стаканах с дождевыми червями L. rubellus, D. octaedra, E. fetida. Сопоставить с данными 

по биологии видов.  

Осторожно выбрать пинцетом копролиты кивсяков, червей и мокриц, рассмотреть 

под бинокулярным микроскопом их структуру. Для определения водопрочности экскре-

ментов поместить их по отдельности на чашки Петри, выстланные фильтровальной бума-

гой, и, подставляя под капли воды, равномерно падающие из бюретки, считать число ка-

пель до полного размыва копролита. Выполнить несколько подсчетов для каждого вида 

копролитов. Рассчитать средние показатели.  

Тема 4. Влияние деятельности дождевых червей на структуру почвы 
Задание. Выявить изменение структуры почвы в присутствии дождевых червей  

Материалы и оборудование: большие листы картона или плотной бумаги, набор 

почвенных сит с ячеями 1, 2,5, 5, 7 и 10 мм, бинокуляры, пинцеты, весы.  

Выполнение работы. В деревянные ящики, пластмассовые контейнеры или круп-

ные цветочные горшки насыпать по 2—3 кг почвы, предварительно просеянной через сито 

с ячеей 1 мм. Почву увлажнить и поместить в нее строго определенное количество дожде-

вых червей видов Aporrectodea caliginosa Sav. и Lumbricus rubellus Hoffm. из расчета 5—7 

червей на 1 кг субстрата. Для опыта рекомендуется суглинистая почва из пахотного гори-

зонта поля или огорода.  

Содержать червей 1—1,5 месяца, периодически увлажняя землю. Часть ящиков ос-

тавить без червей, предусмотреть контроль. Поливать в те же сроки, что и опытный вари-

ант.  

Взвесить 1 кг почвы из опытных сосудов, освободив ее от дождевых червей. Про-

сеять почву через набор почвенных сит, рассортировав по размеру частиц. Взвесить каж-

дую фракцию, записать массу в процентах от общей массы образца.  

Повторить то же самое с контрольными образцами почвы (без червей). Рассмотреть 

строение крупных агрегатов под бинокуляром.  

Тема 5. Сукцессии простейших в сенном настое (эксперименты с водными 

культурами простейших) 

Задание. Учет обилия разных групп простейших в сенном настое  

Материал и оборудование: микроскопы, предметные и покровные стекла, пипетки, 

пустые химические стаканчики. Серия стаканов с сенным настоем разных сроков экспо-

зиции. Мягкие салфетки для протирания стекол.  

Выполнение работы. Отобрать пипеткой по капле жидкости из стаканов на пред-

метные стекла. Накрыть покровными стеклами в порядке увеличения экспозиции настоя. 

Просматривая под малым увеличением микроскопа, обнаружить отличия в заселенности 

капель из разных стаканов. Продолжить просмотр под большим увеличением, определить, 

используя вспомогательные таблицы, массовые формы простейших. Оценить обилие каж-

дой формы простейших и мелких многоклеточных, сравнив численность этой формы в 

разных каплях, и выразить ее в баллах, для чего использовать относительную шкалу: 

очень много — 5, много — 4, средне — 3, мало —2, очень мало—1. Составить схематиче-

ский график смены доминирующих форм простейших. Сравнить с графиком, полученным 

Г. Ф. Гаузе.  



  

 

Раздел 3. Антропогенные воздействия 

Тема 6. Техногенное загрязнение окружающей среды 

Определение класса опасности отходов к для окружающей природной среды 

экспериментальным методом (биотестирование токсичности водной вытяжки с по-

мощью дафний) 

Задание 1.  
1) Определите экспериментальным методом класс опасности отходов для окру-

жающей природной среды (проведите биотестирование водной вытяжки из предлагаемых 

видов отходов в диапазоне последовательных кратных разведений с использованием тест-

объектов (дафний и инфузорий).  

2) Определите степень острой общей токсичности водной вытяжки из отходов, с 

той кратностью разведения, при которой установлен токсичный эффект. 

А) свежего навоза свиней или птичьего помета; 

Б) ферментированного (перепревшего) навоза свиней или птичьего помета; 

В) ферментированного (перепревшего) навоза свиней или птичьего помета, под-

вергнутого биодеградации вермикультурой (дождевыми червями Eisenia fetida) в течение 

1-3 месяцев. 

Сравните полученные результаты, дайте им аргументированное объяснение и сде-

лайте вывод. 

Задание 2.  
1) Определите экспериментальным методом класс опасности отходов для окру-

жающей природной среды (проведите биотестирование водной вытяжки из предлагаемых 

видов отходов в диапазоне последовательных кратных разведений с использованием тест-

объектов (дафний и инфузорий).  

2) Определите степень острой общей токсичности водной вытяжки из отходов, с 

той кратностью разведения, при которой установлен токсичный эффект. 

А) свежего навоза крупного рогатого скота или лошадиного навоза; 

Б) ферментированного (перепревшего) навоза крупного рогатого скота или лоша-

диного навоза;  

В) ферментированного (перепревшего) навоза крупного рогатого скота или лоша-

диного навоза, подвергнутого биодеградации вермикультурой (дождевыми червями 

Eisenia fetida) в течение 1-3 месяцев. 

Сравните полученные результаты, дайте им аргументированное объяснение и сде-

лайте вывод. 

Задание 3.  
1) Определите экспериментальным методом класс опасности отходов для окру-

жающей природной среды (проведите биотестирование водной вытяжки из предлагаемых 

видов отходов в диапазоне последовательных кратных разведений с использованием тест-

объектов (дафний и инфузорий).  

2) Определите степень острой общей токсичности водной вытяжки из отходов, с 

той кратностью разведения, при которой установлен токсичный эффект. 

А) древесных опилок или древесной стружки; 

Б) древесных отходов, подвергнутых компостированию; 

В) перепревших (компостированных) древесных отходов, подвергнутых после-

дующей биодеградации вермикультурой (дождевыми червями Eisenia fetida) в течение 1-3 

месяцев. 

Сравните полученные результаты, дайте им аргументированное объяснение и сде-

лайте вывод. 

Тема 7. Биологическое загрязнение окружающей среды 

Задание. Оценка санитарно-экологического состояния и церкариозной опас-

ности водоема (на примере оз. Двойное п. Октябрьский) 



  

А) Опишите общее санитарное состояние водоема: наличие заросших водной рас-

тительностью мелководных участков, наличие мест размещения несанкционированных 

бытовых отходов, наличие утиных птиц, брюхоногих моллюсков. 

Б) Проведите количественный учет плотности популяции разных видов брюхоно-

гих моллюсков. Сделайте отбор проб из разных по экологическим условиям (разнородных 

биотопов) участков водоема.  

В) Проведите камеральную обработку биоматериала в лаборатории кафедры, опре-

делите видовой состав собранных моллюсков.  

Г) Определите систематическую принадлежность выявленных у моллюсков личи-

нок трематод и выявите церкарий, способных вызывать церкарозы человека. Расчитайте 

общую экстенсивность инвазии моллюсков и экстенсивность инвазии личинками шисто-

соматид.  

Д) Дайте обоснованное заключение в отношении риска заражения человека церка-

риозом на исследованном водоеме. 

 

Раздел 4. Биоиндикация и экологический мониторинг 

Тема 8. Оценка загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны  

Задание. 

А) Выберите несколько молодых сосен и осмотрите их хвою на побегах предыду-

щего года. 

Б) Определите класс повреждения и усыхания хвои, пользуясь рисунком 1 и пока-

занной здесь оценочной схемой. Следует учесть, что более светлый участок на концах 

хвоинок в оценку не включается. 

В) Сделайте вывод о степени загрязнения воздуха по состоянию хвои. 

Тема 9. Определение стабильности березы повислой по флуктуирующей 

асимметрии 

Задание.  

А) Отобрать по 10 листьев березы повислой, произрастающей на территориях с 

разной антропогенной нагрузкой, например в разных районах города или области либо 

разных природно-климатических зонах, достаточно отдаленных друг от друга (пять по-

вторностей для одной серии анализа). 

Б) С каждого листа снимают показатели по пяти промерам с левой и правой сторон 

листа и определяют интегральный показатель флуктуирующей асимметрии в выборке.  

В) Сравните результаты и сделайте вывод о степени загрязнения воздуха по степе-

ни нарушения стабильности развития. 

Тема 10. Биологический контроль водоема методом сапробности 

Задание. Определить сапробность водоема по методу Пантле и Бука 

Оборудование и материалы: микроскоп, аквариумы, предметные и покровные 

стекла, пинцет. 

Выполнение работы: 

1. Получить у преподавателя «стекла обрастания» с разным временем экспозиции в 

аквариуме (от недели до полутора-двух месяцев). 

2. Рассмотреть под микроскопом препараты с объективом х40. 

3. Используя ключ для определения главных групп водных беспозвоночных живот-

ных и определители водорослей, составить таблицу видового многообразия. Оце-

нить сапробность обнаруженных организмов. 

4. Произвести учет организмов по частоте встречаемости. 

5. Определить сапробность водоема по методу Пантле и Бука (см. пример в тексте). 

Определить класс качества воды с помощью таблицы 11. 



  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика  по экологии проводится с использованием  современных обра-

зовательных технологий. Это достигается методологией «проблемного» обучения.  Учеб-

ная практика по экологии предусматривает выполнение научно-исследовательских работ 

в творческой группе по каждому из разделов практики до получения результата.  В ходе 

практики студенты разбиваются на временные исследовательские  группы (творческие 

коллективы) по 3 в группе, осваивают современные методы полевых и лабораторных ис-

следований; методы организации наблюдений в природной среде;  постановку лаборатор-

ных экспериментов с живыми объектами, ведение дневника практики, написание и защиту 

отчетов по практике.  

Раздел 1. Аутэкология, факториальная экология, демэкология 

Выполнение практических заданий предусматривает использование методов на-

блюдения, количественного учета динамики численности и биомассы популяции, стати-

стических методов анализа полученных результатов. 

На практическом занятии возможна демонстрация многих обитателей почвы: мик-

роорганизмов, представителей микрофауны — микроартропод, крупных почвенных бес-

позвоночных. Выборка живых микроартропод (панцирных, тироглифоидных, гамазовых и 

других клещей, коллембол и т. д.) осуществляется эклекторным методом.  

Для демонстрации скопления микроорганизмов в области ризосферы растений ре-

комендуется подготовить стекла-экраны с корневыми системами по методу Ю. Г. Гельце-

ра (1961). Наблюдение и фиксация микрофауны осуществляется с использованием микро-

скопической техники, фото- и видеоаппаратуры. 

Раздел 2. Синэкология 
Почвенно-зоологические методы, метод почвенно-зоологических раскопок по Ги-

лярову (1975). Микроскопические и стереоскопические методы. Общепринятые методы 

таксономической идентификации и систематизации биоматериала по определителям раз-

личных групп животных. 

Раздел 3. Антропогенные воздействия 

Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным 

или экспериментальным методами.  

Экспериментальный метод определения класса опасности отходов для окружаю-

щей природной среды основан на биотестировании водной вытяжки из предлагаемых ви-

дов отходов в диапазоне последовательных кратных разведений с использованием тест-

объектов (дафний и инфузорий).  

В в качестве тест-объекта рекомендовано использование инфузорий – стилонихий 

Sthylonychia mytilus (ГОСТ Р 52337-2005). Можно проводить исследование общей токсич-

ности кормов, субстратов, а также отходов с использованием инфузорий - парамеций 

Paramecium caudatum Ehrbg. (ГОСТ №13496.7-97).  

Сбор моллюсков осуществляется в соответствии с известными методическими ре-

комендациями (Жадин В.И., 1960; Здун В.И., 1961; Горохов В.В., 1980). Основной сбор 

моллюсков с грунта проводится бентосным сачком (толщина проволоки на ободе 4-5 мм, 

диаметр обода – 33 см). Дополнительно моллюсков собирают вручную, внимательно ос-

матривая на мелководье дно и извлеченные из воды растения, коряги и другие объекты. 

Эколого-фаунистические сбор моллюсков в гидроэкосистемах проводят с система-

тическим (при анализе годовой и сезонной динамики зараженности моллюсков личинками 

трематод) и случайным (при видовой инвентаризации малакофауны) нанесением учетных 

площадок. Размер учетной площадки составляет 1 м
2
 (Жадин В.И., 1952). 

Для определения биомассы осушенных фильтровальной бумагой моллюсков взве-

шивают в зависимости от их размера на технических или на электронных весах («Методи-

ка изучения биогеоценозов…», 1975; Машкин П.В., 1999).  



  

Паразитологические исследования моллюсков проводят в соответствии с общепри-

нятыми методами (Здун В.И., 1961; Горохов В.В., 1980; Беэр С.А., Белякова Ю.В., Сидо-

ров Е.Г., 1987).  

Для уточнения систематического диагноза личинок трематод, выявленных в мол-

люсках, проводят дополнительные исследования пиявок, личинок насекомых, амфибий, 

рыб.  

Изучение инвазированности позвоночных животных гельминтами проводят мето-

дом полного гельминтологического вскрытия (Скрябин К.И., 1928). 

При идентификации личинок трематод моллюсков рекомендуется использовать ра-

боты авторов (Гинецинская Т.А., 1957, 1959; Здун В.И., 1961; Гинецинская Т.А., Добро-

вольский А.А., 1962; Гинецинская Т.А., Добровольский А.А., 1968; Рыжиков К.М., Шар-

пило В.П., Шевченко Н.Н., 1980; Филимонова Л.В., Шаляпина В.И., 1980; Краснолобо-

ва Т.Л., 1982, 1987; Черногоренко М.И., 1983(б); Судариков В.Е., 1984; Филимонова Л.В., 

1985; Беэр С.А., Белякова Ю.В., Сидоров Е.Г., 1987; Судариков В.Е. и др., 2002; 

Odening K., 1966; Grabda-Kazubska B., Kiseliene V., 1990; Niewiadomska K., Kiseliene V., 

1994; Faltynkova A., 2005).  

Раздел 4. Биоиндикация и экологический мониторинг 

Освоение раздела основано на использовании биоиндикационных методов оценки 

качества окружающей среды на организменном, популяционном и ценотическом уровнях. 

Предлагаемые виды биоиндикаторы и критерии оценки: определение повреждений и усы-

хания хвои сосны обыкновенной, определение стабильности березы повислой по флук-

туирующей асимметрии; определение сапробности водоема (класса качества воды) по ме-

тоду Пантле и Бука. 

Зоны сапробности выделяют по различной степени разложения органического ве-

щества. От чистого водоема к загрязненному увеличивается индекс сапробности водоема: 

ксеносапробные - 0 - 0,05 → олигосапробные - 0,51 - 1,50 → бета-мезосапробные - 1,51 - 

2,50 → альфа-мезосапробные - 2,51 - 3,50 → полисапробные - 3,51 - 4,0.  

Перечень видов-индикаторов с указанием принадлежности их к зонам сапробности 

имеется в методическом руководстве «Унифицированные методы исследования качества 

воды».  

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Летняя учебная полевая практика по экологии начинается с ознакомления студен-

тов с задачами практики, правилами наблюдений, сбора материала, ведения дневника, 

техники безопасности.  

Для выполнения заданий практики создаются группы из 3-5 человек.  

По каждому из разделов практики разработано  несколько вариантов заданий оди-

наковой трудоемкости.  Каждая  исследовательская группа (временный творческий кол-

лектив) выбирает  одно из заданий раздела. 

Необходимым оборудованием для проведения практики студенты обеспечиваются 

учебно-вспомогательным персоналом кафедры. Каждая группа должна иметь сачок, стек-

лянные банки - 3 шт., чашки Петри 1 - 2 шт., пинцет, пакет полиэтиленовый, вату, марлю, 

бумагу, простые карандаши, микрокалькулятор, фотоаппарат. 

Полученные в процессе работы данные ежедневно заносятся в дневник, там же де-

лаются необходимые зарисовки. В конце практики каждый студент представляет дневник 

и отчитывается по результатам проведенных исследований.  

Ведение дневника и оформление наблюдений 

Прежде чем начать любое экспериментальное исследование, необходимо ясно 

представить себе цель эксперимента. Цель может состоять в проверке гипотезы или в про-

ведении более широкого исследования, например: "Влияние влажности почвы на размно-

жение дождевых червей". 



  

План эксперимента или наблюдения необходимо составить таким образом, чтобы 

он был выполнимым, а полученные данные были  бы достоверными и могли быть успеш-

но использованы для получения заключения и  выводов. 

Сообщение об эксперименте или его описание должно проводиться в строгой логи-

ческой последовательности 

Название. В названии должна быть ясно сформулирована суть исследуемой про-

блемы. Например: " Влияние света на поведенческие реакции дождевых червей''. В назва-

нии необходимо развернуто сформулировать замысел, который конкретизируется при из-

ложении гипотезы или цели. 

Гипотеза или цель. Это изложение проблемы или постановка вопроса. Оно может 

включать перечисление исследуемых переменных и предсказание возможных результатов 

исследования. Например: "Влияние температуры, влажности, продолжительности свето-

вого дня на популяционную структуру серой земляной жабы". 

Методика исследований - это перечень действий, производимых во время выпол-

нения эксперимента. Он должен быть кратким, точным и приводиться в том же порядке, в 

котором установлены приборы и производятся действия во время эксперимента.  

Метод нужно описывать в прошедшем времени и не от первого лица. Пользуясь 

этим описанием, другие исследователи должны быть в состоянии повторить эксперимент. 

Представление данных. Чтобы получить максимальное количество информации, 

необходимо тщательно спланировать исследование. После проведения качественных и 

количественных исследований получают определенные результаты в виде описательных и 

численных данных, их необходимо  всесторонне обработать и внимательно проанализиро-

вать. 

Результаты и наблюдения. Результаты исследований и наблюдений - качествен-

ные или количественные  должны быть четко представлены  в соответствующей форме 

или формах; например, в виде словесного описания, таблиц с данными, графиков, гисто-

грамм, карт, диаграмм распределения и т.д. Если при повторных измерениях одной пере-

менной получено несколько числовых значений, то необходимо подсчитать и записать 

среднее значение этой переменной.  

Обсуждение. Оно должно быть кратким и проводиться в форме ответов на воз-

можные сформулированные в гипотезе вопросы или же в форме подтверждения цели. Об-

суждение не должно быть словесным повторением результатов. В нем нужно попытаться 

связать теоретические знания об исследуемых переменных с полученными результатами.  

Заключение. Можно делать в том случае, если было получено убедительное под-

тверждение исходной идеи. Например, в качестве заключения можно привести следующее 

утверждение: "Между интенсивностью размножения дождевых червей и  уровнем токсич-

ности субстрата существует обратная зависимость". Обсуждение результатов эксперимен-

та должно включать теоретическое обоснование. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Примерные вопросы для  СРС по 1 разделу экологической практики 

1. Структура современной экологии  

2. Предмет изучения аутэкологии, факториальной экологии и демэкологии.   

3. Охарактеризуйте уровни организации живой материи по мере их усложнения.  

4. Охарактеризуйте жизнь и ее развитие с позиций термодинамики.  

5.  Перечислите и охарактеризуйте основные свойства живого вещества.  

6.  Что общего в процессах фотосинтеза и хемосинтеза, в нем их различие?  

7. Какие принципы положены в основу классификации живых организмов?  

8. Дайте исторический обзор определений экологии. 

9.  Какой принцип заложен  в основу структурирования современной экологии?  

10. Чем отличаются задачи  экологией от задач охраны природы?  



  

11. Сформулируйте стратегическую задачу современной экологии.  

12. Выделите и дайте характеристику  основных этапов развития экологии.  

13. Дайте определение понятия «среды жизни» и перечислите их 

14. Что подразумевает понятие «Экологические факторы» 

15. Как систематизируются экологические факторы; какие теоретические положения лег-

ли в основу этой классификации  

16.  Охарактеризуйте уровни иерархической организации в биосфере 

17.  Дайте определения понятий: популяция, сообщество, биогеоценоз, экосистемы. 

18. Охарактеризуйте трофические цепи в экосистеме озера  

19. Функции живого вещества в биосфере  

20. Раскройте сущность закона биогенной миграции атомов   

21. В чем геологическая роль человечества в эволюции биосферы   

22. Сущность законов экологии В. Коммонера   

23. Основные законы экологии  

24. По Ю. Одуму, человечество должно установить мутуалистические отношения с при-

родой, - поясните суть процесса.  

 

Примерные вопросы для  СРС по 2 разделу экологической практики   

1. Укажите значение групповых характеристик популяции для охраны биологического 

разнообразия.  

2. Что нужно знать о виде, чтобы с достаточной вероятностью прогнозировать его чис-

ленность?  

3. Докажите, что максимальная скорость в случае логистического роста достигается при 

численности, равной половине емкости среды.  

4. При регуляции численности популяции действие каких факторов среды не зависит от 

исходной ее плотности: а) загрязнение экскрементами источников питанияI б) повышен-

ное выпадение осадков; в) болезнетворные агенты (вирусы, бактерии); г) хищничество, 

паразитизм, конкуренция; д) холодный период времени года; е) ураган.  

5. Если популяция реагирует на собственную высокую плотность снижением рождаемо-

сти, то почему возможно чрезмерное размножение вредителей на полях и в садах?  

6. Почему в сообществах, созданных человеком (посевы, лесные насаждения), чаще на-

блюдается вспышки численности насекомых-вредителей, чем в природных системах?  

7. Длительное время у нас в стране поощрялась охота на волков, и за каждого убитого жи-

вотного выдавали немалую премию. Затем отстрел волков полностью запретили. В на-

стоящее время в ряде районов этот запрет вновь снят и часть волков разрешают уничто-

жать. Чем можно объяснить подобные отклонения в распоряжениях природоохранитель-

ных органов?  

8. Какую информацию нужно собрать  о виде рыб, чтобы рассчитать у норму вылова? Че-

го можно ожидать: а) в случае завышения нормы вылова? б) ее занижения?  

9. У какой популяции растений больше шансов на выживание: у той, которая состоит из 

одних проростков? Из проростков, молодых и взрослых особей? Ответ обоснуйте.  

10. Является ли эффект группы одним из механизмов регуляции численности популяции?  

11. В чем причины «нашествия» саранчи— стихийного экологического бедствия   

12. Выделите  общие черты человеческой популяции и популяций других видов млекопи-

тающих 

 

Примерные вопросы для СРС по 3 разделу экологической практики 

1. Дайте определение загрязнения природной среды, перечислите их разновидности.  

2. Чем отличаются естественные помехи от антропогенных?   

3. Приведите примеры цепной природной реакции?   

4. Приведите основные источники загрязнения атмосферы, гидросферы и педосферы.  

Почему теплоэнергетика является отраслью, наиболее загрязняющей природную среду?  



  

5. Что такое экологический бумеранг? Охарактеризуйте формы его проявления. Приведи-

те примеры.  

6. Почему возрастает содержание диоксида углерода в атмосфере? Что такое парниковый 

эффект? 

7. Сущестуют ли  доказательства  потепления климата на планете в последнее десятиле-

тие?  

8. Возможно ли усиление проявления принципа Ле Шателье—Брауна в связи с антропо-

генными факторами потепления климата?  

9. Назовите две основные кислоты, присутствующие в кислотных осадках, и причины их 

появления.  

10. Охарактеризуйте влияние кислотных дождей на  экосистемы.  

11. Объясните механизм формирования озонового экрана и причины его разрушения.  

12. Каковы специфические особенности действия антропогенных факторов?  

 

Примерные вопросы для СРС  по 4 разделу экологической практики 

1. При создании лесополос, парков и садов человек подбирает только небольшое число 

основных видов. В природных биоценозах число видов гораздо больше. Следует ли из 

этого, что мы не можем создавать устойчивые сообщества?  

2.  Можно ли цветочный горшок с цветущим растением считать экосистемой?  

3. Какие изменения происходят с веществом и энергией в ходе фотосинтеза и роста зе-

леных растений;  

4. Что происходит с материей и энергией при питании редуцентов детритом?  

5.  Противоречат ли им основные тенденции развития человеческого общества принци-

пам функционирования экосистем; каковы возможные сценарии развития  этих про-

тиворечий?  

6. Что необходимо учитывать в первую очередь при выработке стратегии развития со-

временной цивилизации?  

7. Оцените вегетарианство, как вариант в развитии современной цивилизации, в чем 

преимущества или недостатки этого типа питания?   

8. Заброшенные поля восстанавливают свое плодородие, можно считать это экологиче-

ским способом хозяйствования?  

9. При развитом эффективном сельском хозяйстве нужно ли беспокоиться о снижении 

продуктивности дикой природы?  

10. Получится ли полностью отказаться от химических мер борьбы с вредителями и пе-

рейти исключительно на биологические методы?  

11. Почему культурные растения «дичают» в природных сообществах, каков механизм 

этого явления?  

12. Как деградация водных экосистем скажется на обитателях суши?  

13. Охарактеризуйте последствия и результаты вырубки лесов.   

14. Уничтожение лесных массивов в 3 раза сильнее влияет на накопление диоксида угле-

рода в атмосфере, чем сжигание топлива; каков сценарий будущего биосферы в этом 

случае?  

15. Уничтожение лесных массивов в 3 раза сильнее влияет на накопление диоксида угле-

рода в атмосфере, чем сжигание топлива; каков сценарий будущего биосферы в этом 

случае?  



  

 

Критерии оценки:  

- Оценка «Зачтено» выставляется при условии, если студент выполнил задания программы 

учебной практики в полном объеме, оформил результаты работы в дневнике и показал 

достаточные знания изученного учебного материала при защите выполненных заданий; 

при этом студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебной практики; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; вла-

деет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение перело-

жить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

 

Оценка «Не зачтено» предполагает, если студент не выполнил задания программы учеб-

ной практики, при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материа-

ла; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии 

большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополни-

тельные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопро-

сы. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Марфенин, Николай Николаевич. Экология: допущено научно-методическим советом 

по экологии Мин. образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по естественно-научным и гуманитарным направлениям / Н. Н. Марфе-

нин. - М. : Академия, 2012. - 512 с.  

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : рекомендовано 

Научно-методическим советом по экологии Министерства образования и науки РФ в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальностям "Экология" и "География" / под ред. В.М. Константинова. - М. : 

Академия, 2009. - 272 с.  

3. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Степа-

новских А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105 

 

б) дополнительная литература: 

1. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 48 c.— Режим доступа: www.iprbookshop.ru/19023 

2. Спирина Е.В. Охрана природы: учебно-методический комплекс/ Е.В. Спирина. - Улья-

новск: УГСХА, 2009. - 273 с. 

3. Колесников, Сергей Ильич. Экология : Учебное пособие. Допущено УМО по класси-

ческому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студен-

тов вузов, обучающихся по направлениям: "География" и "Экология и природопользо-

вание"  / С.И. Колесников. - 3-е изд. - М. : Дашков и К : АкадемЦентр, 2009. - 384 с. 

4. Степановских А.С. Общая экология. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ -ДА НА, 2005. 

687 с. 

5. Степановских А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды. Учебник для 

вузов. М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2005. 751 с. 

6. Экология микроорганизмов : рекомендовано УМО по классическому университетско-

му образованию в качестве учебника для студентов университетов, обучающихся по 



  

специальности 012400 "Микробиология" и другим биологическим специальностям  / 

под ред. А.И. Нетрусова . - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 268 с.  

7. Бродский, Андрей Константинович. Биоразнообразие : учебник для студентов учреж-

дений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению под-

готовки "Экология и природопользование" / А. К. Бродский. - М. : Академия, 2012. - 

208 с.  

 

в)  программное обеспечение и информационные справочные системы 

Не требуется 

 

г) Интернет-ресурсы 

1. Сервер ВИНИТИ, Москва http://www.viniti.msk.su/ 

2. Сервер РИНКЦЭ, Москва http://www.extech.msk.su/gnc/vxod.htm 

3. Сервер Международного научного фонда, Москва http://www.isf.ru/ 

4. Сервер научной библиотеки МГУ, Москва http://www.lib.msu.su/ 

5. Сервер "Академгородок", Новосибирск http://www.nsc.ru/ 

6. Серверы РАН, Москва http://www.ras.ru/ , ftp://ftp.ras.ru/, 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Для проведения практических работ имеется специализированная аудитория «Ла-

бораторный практикум по биологии и экологии», оснащенная оптическими приборами и 

необходимым оборудованием.  

В структуре кафедры имеется: зоомузей, музей паразитофауны Среднего Повол-

жья, Лаборатория экспериментальной биологии и аквакультуры, вольеры с попугаями, 

аквакультура африканского сома и стерляди бассейнового типа. 

При кафедре имеется опытно-экспериментальная биологическая площадка для 

проведения НИР, НИРС и учебной практики студентов. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Наименование аудитории с указанием перечня основного оборудования Адрес аудитории 

Специализированная аудитория для лекций и семинарских занятий № 3 

учебного корпуса кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитоло-
гии и экологии (площадь 53,71 кв.м.):  

белая электронная доска Hitachi, интерактивная система eBeam Whiteboard, перо 

для интерактивной доски Hitachi, ноутбук Dell Vostro, подключена к Интернету. 

Лабораторный практикум по биологии  и  экологии 

Специализированная аудитория для текущего и промежуточного контроля 

знаний № 6 учебного корпуса кафедры биологии, ветеринарной генетики, 

паразитологии и экологии (площадь 32,46 кв.м.): 

экран LUMA 130х140, видеоплеер LG 830, телевизор LG-21E-20, цифровой ви-

део окуляр, микроскоп МБИ 4-А, микроскоп С-11, измеритель параметров элек-

трических и магнитных полей ЭПМ BE-метр АТ-002, магнитометр МF-03-R, ве-

сы лабораторные BL320H. 

Специализированная аудитория для семинарских занятий, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций и текущего и промежуточного контроля знаний 

Стационар № 10 учебного корпуса кафедры биологии, ветеринарной гене-

тики, паразитологии и экологии (площадь 98,76 кв.м.): 

433431, Ульяновская 

область, Чердаклин-

ский район, р.п. Ок-

тябрьский, ул. Сту-

денческая, д.13 

Здание учебного 

корпуса кафедры 

биологии, ветери-

нарной генетики, 

паразитологии и 

экологии (по техни-

ческому паспорту - 

здание учебного 

корпуса паразитоло-

гии, Лит. А), ауди-

тории: 

№ 3 (по техниче-

скому паспорту  



  



  

 



  

 
 

 



  

 



Лист регистрации изменений  
Изменения Основание 

для изменения 

Протокол 

заседания 

кафедры 

Протокол 

заседания 

методи-

ческой 

комиссии 

 Фонд оценочных средств представлен в 

приложении рабочей программы и включает  в 

себя: 

- перечень компетенций с указание этапов их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

1. Изменение №1 

в положение о 

рабочей про-

грамме 

от 24.03.2016г. 

2. Предписание 

ФГБОУ ВО 

Ульяновская 

ГСХА об 

устранении 

выявленных 

нарушений от 

Рособрнадзора 

Управления 

надзора и 

контроля за 

организациями, 

осуществляющим

и образователь-

ную деятельность  

от 18.03.2016г.  

№07-55-76/18-Л/З. 

- - 

 

Составитель  Д.С. Игнаткин 

 






















































