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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения ОПОП 

 

В результате изучения дисциплины «Промысловая ихтиология с основами 

рыболовства» обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 26.07.2017 г. № 710, формируют следую-

щие компетенции, указанные в таблице 1. 
Таблица 1 

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины  

«Промысловая ихтиология с основами рыболовства» 
 

Компетенция Индикаторы 

достижения 

компетенций 

 

 

Этапы форми-

рования компе-

тенции в про-

цессе освоения 

ОПОП (курс)* 

Виды за-

нятий для 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Оценочные средства 

для оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-

1 

способен ре-

шать задачи 

развития обла-

сти професси-

ональной дея-

тельности и 

(или) органи-

зации на осно-

ве анализа до-

стижений 

науки и произ-

водства 

– ОПК-1.1 - 

умеет ставить 

цели и форму-

лировать зада-

чи, связанные с 

организацией 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; составлять 

отчеты по ре-

зультатам ра-

бот; анализиро-

вать результаты 

исследований; 

1 лекции, 

лабора-

торные 

занятия 

до-

клад/ситуационные 

задачи 

/лабораторная рабо-

та 

– ОПК-1.3 - 

умеет собирать 

и анализировать 

информацию по 

промысловым 

запасам, обес-

печивать 

накопление, си-

стематизацию и 

анализ собран-

ных данных; 

1 лекции, 

лабора-

торные 

занятия 

до-

клад/ситуационные 

задачи 

/лабораторная рабо-

та 

ПК-1 способен осу-

ществлять 

подготовку 

биологических 

обоснований 

рационального 

– ПК-1.3 - знает 

основы биоло-

гической про-

дуктивности 

водоемов, веде-

ния кадастра 

1 лекции, 

лабора-

торные 

занятия 

до-

клад/ситуационные 

задачи 

/лабораторная рабо-

та 
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использования 

водных биоре-

сурсов 

рыбодобываю-

щей базы, про-

мысловой ста-

тистики, кон-

троля рыбопро-

мысловой дея-

тельности; 

ПК-9 Способен раз-

рабатывать 

мероприятия 

по управлению 

экосистемами 

водных объек-

тов 

– ПК-9.3 - умеет 

прогнозировать 

перспективы 

рыбохозяй-

ственного ис-

пользования 

водных объек-

тов. 

1 лекции, 

лабора-

торные 

занятия 

до-

клад/ситуационные 

задачи 

/лабораторная рабо-

та 

 
 

Примечание: 

Компетенция ОПК-1 – также формируется в ходе освоения дисциплин: 

Пастбищная аквакультура, Организация племенного дела в аквакультуре, Опти-

мизация технологических процессов в аквакультуре, Новые формы поликультуры 

в прудовых, озерных и индустриальных хозяйствах, Технологии искусственного 

воспроизводства гидробионтов, Комбинированные методы выращивания рыбы, 

Органическое рыбоводство, Выращивание гидробионтов в УЗВ, Аквакультура с 

основами подводного плавания и управления маломерными судами, а также в хо-

де прохождения учебной (ознакомительной) практики и государственной итого-

вой аттестации. 

Компетенция ПК-1 – также формируется в ходе освоения дисциплин: Осно-

вы управления водными биоресурсами, Оценка воздействия на окружающую сре-

ду, а также в ходе прохождения производственной практики: НИР, производ-

ственной практики: НИР, производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика), производственной практики (технологическая) и 

государственной итоговой аттестации. 

Компетенция ПК-9 – также формируется в ходе освоения дисциплин: Осно-

вы управления водными биоресурсами, Оценка воздействия на окружающую сре-

ду, а также в ходе прохождения производственной практики (технологическая) и 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Перечень оценочных материалов* 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименование оценоч-

ного материала 

Краткая характеристика оце-

ночного материала 

Представление оценочного 

средства в ОМ 
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№ п/п 
Наименование оценоч-

ного материала 

Краткая характеристика оце-

ночного материала 

Представление оценочного 

средства в ОМ 

2 доклад, сообщение 

продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представля-

ющий собой публичное вы-

ступление по представлению 

полученных результатов реше-

ния определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

темы докладов, сообщений 

2 собеседование 

средство контроля, организо-

ванное как специальная беседа 

педагогического работника с 

обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной 

и рассчитанной на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

вопросы по темам дисциплины: 

- перечень вопросов к семинару 

- перечень вопросов для устно-

го опроса 

- задания для самостоятельной 

работы 

3 лабораторная работа 

средство, направленное на изу-

чение практического хода тех 

или иных процессов, исследо-

вание явления в рамках задан-

ной темы с применением мето-

дов, освоенных на лекциях, со-

поставление полученных ре-

зультатов с теоретическими 

концепциями, осуществление 

интерпретации полученных 

результатов, оценивание при-

менимости полученных резуль-

татов на практике 

лабораторные работы 

4 тестирование 

метод, который позволяет вы-

явить уровень знаний, умений и 

навыков, способностей и дру-

гих качеств личности, а также 

их соответствие определенным 

нормам путем анализа способов 

выполнения обучающимися 

ряда специальных заданий 

банк тестовых заданий 

 

 

 

 

Программа оценивания контролируемой дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Орудия лова. Подбор 

ассортимента сетей для 

ОПК-1; ПК-1; ПК-9 лабораторная работа,типовой рас-

чет,тестовые задания, устный опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

равноэфективного об-

лова всех размерных 

групп. 

2 Регулирование рыбо-

ловства. Оценка изби-

рательности трала. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-9 
типовой расчет,доклад, лабораторная 

работа, устный опрос 

3 Управление биоресур-

сами водоемов. Оценка 

прогнозируемой чис-

ленности Эксплуатиру-

емого запаса. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-9 

типовой расчет,тестовые зада-

ния,лабораторная работа, письменный 

опрос 

4 Управление биоресур-

сами водоемов. Схема 

расчета прогноза ОДУ и 

ВДУ. 

ОПК-1; ПК-1; ПК-9 

типовой расчет,лабораторная работа, 

письменный опрос 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине 

«Промысловая ихтиология с основами рыболовства» на различных этапах 

их формирования,  

описание шкал оценивания 
Таблица 4 

 

Код компе-

тенции, эта-

пы освоения 

компетен-

ции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

ниже порогово-

го уровня 

(неудовлетво-

рительно) 

пороговый 

уровень 

(удовлетво-

рительно) 

продвинутый 

уровень (хо-

рошо) 

высокий 

уровень (от-

лично) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1,  

1 курс 

ОПК-1.1- 

умеет ставить 

цели и фор-

мулировать 

задачи, свя-

занные с ор-

ганизацией 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

составлять 

отчеты по ре-

зультатам ра-

бот; анализи-

ровать ре-

зультаты ис-

следований 

обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала, пло-

хо ориентирует-

ся в материале 

(методики по-

становки цели и 

задач, связан-

ных с организа-

цией професси-

ональной дея-

тельности; 

методики со-

ставления от-

четов по ре-

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знания толь-

ко основного 

материала, 

но не знает 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

допускает 

неточности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

дователь-

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала, не до-

пускает су-

щественных 

неточностей 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала (мето-

дики поста-

новки цели и 

задач, свя-

занных с ор-

ганизацией 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

методики 

составления 

отчетов по 

результатам 
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зультатам ра-

бот; методики 

анализа резуль-

татов исследо-

ваний), не знает 

практику при-

менения мате-

риала, допуска-

ет существен-

ные ошибки 

ность в из-

ложении 

программно-

го материала 

работ; ме-

тодики ана-

лиза резуль-

татов ис-

следований), 

практики 

применения 

материала, 

исчерпыва-

юще и по-

следователь-

но, четко и 

логично из-

лагает мате-

риал, хорошо 

ориентирует-

ся в материа-

ле, не за-

трудняется с 

ответом при 

видоизмене-

нии заданий 

ОПК-1.3 - 

умеет соби-

рать и анали-

зировать ин-

формацию по 

промысловым 

запасам, 

обеспечивать 

накопление, 

систематиза-

цию и анализ 

собранных 

данных 

обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала, пло-

хо ориентирует-

ся в материале 

(информацию 

по промысло-

вым запасам), 

не знает прак-

тику примене-

ния материала, 

допускает су-

щественные 

ошибки 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знания толь-

ко основного 

материала, 

но не знает 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

допускает 

неточности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

дователь-

ность в из-

ложении 

программно-

го материала 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала, не до-

пускает су-

щественных 

неточностей 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала (ин-

формацию по 

промысло-

вым запа-

сам), практи-

ки примене-

ния материа-

ла, исчерпы-

вающе и по-

следователь-

но, четко и 

логично из-

лагает мате-

риал, хорошо 

ориентирует-

ся в материа-

ле, не за-

трудняется с 

ответом при 

видоизмене-

нии заданий 

 

ПК-1,  

1 курс 

ПК-1.3 - знает 

основы био-

логической 

обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

обучающий-

ся демон-

стрирует 



8 

 

продуктивно-

сти водоемов, 

ведения ка-

дастра рыбо-

добывающей 

базы, про-

мысловой 

статистики, 

контроля ры-

бопромысло-

вой деятель-

ности 

программного 

материала, пло-

хо ориентирует-

ся в материале 

(основы биоло-

гической про-

дуктивности 

водоемов, веде-

ния кадастра 

рыбодобываю-

щей базы, про-

мысловой ста-

тистики, кон-

троля рыбо-

промысловой 

деятельности), 

не знает прак-

тику примене-

ния материала, 

допускает су-

щественные 

ошибки 

знания толь-

ко основного 

материала, 

но не знает 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

допускает 

неточности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

дователь-

ность в из-

ложении 

программно-

го материала 

знание мате-

риала, не до-

пускает су-

щественных 

неточностей 

знание мате-

риала (осно-

вы биологи-

ческой про-

дуктивности 

водоемов, 

ведения ка-

дастра ры-

бодобываю-

щей базы, 

промысловой 

статистики, 

контроля 

рыбопро-

мысловой 

деятельно-

сти), прак-

тики приме-

нения мате-

риала, ис-

черпывающе 

и последова-

тельно, четко 

и логично 

излагает ма-

териал, хо-

рошо ориен-

тируется в 

материале, 

не затрудня-

ется с отве-

том при ви-

доизменении 

заданий 

 

ПК-9, 

1 курс 

– ПК-9.3 - 

умеет прогно-

зировать пер-

спективы ры-

бохозяй-

ственного ис-

пользования 

водных объ-

ектов. 

обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала, пло-

хо ориентирует-

ся в материале 

(мероприятия 

по управлению 

экосистемами 

водных объек-

тов), не знает 

практику при-

менения мате-

риала, допуска-

ет существен-

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знания толь-

ко основного 

материала, 

но не знает 

деталей, до-

пускает не-

точности, 

допускает 

неточности в 

формулиров-

ках, наруша-

ет логиче-

скую после-

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала, не до-

пускает су-

щественных 

неточностей 

обучающий-

ся демон-

стрирует 

знание мате-

риала (меро-

приятия по 

управлению 

экосистема-

ми водных 

объектов), 

практики 

применения 

материала, 

исчерпыва-

юще и по-

следователь-
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ные ошибки дователь-

ность в из-

ложении 

программно-

го материала 

но, четко и 

логично из-

лагает мате-

риал, хорошо 

ориентирует-

ся в материа-

ле, не за-

трудняется с 

ответом при 

видоизмене-

нии заданий 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Доклады  

Рекомендуемая тематика докладов по дисциплине приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5  
Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Промысловая ихтиология с основами рыболовства» 

 

№ 

п/п 
Темы докладов 

1 2 

1 Сырьевая база Волгоградского водохранилища 

2 Сырьевая база Саратовского водохранилища 

3 Оценка погрешностей методов гидробиологических исследований 

4 Сбор материала по оценке состава промыслового стада 

5 Влияние климата на длительное изменения запасов рыбы 

6 Значение кормовой обеспеченности рыб в формировании численности по-

колений 

7 Износ сетеснастных материалов 

8 Суда типа СЧС-150, ПТС-150, СРБ-90 
 

3.2. Типовой расчет 

 

Тематика типовых расчетов устанавливается в соответствии со структурой и 

содержанием дисциплины. 

Содержание дисциплины предусматривает 2 варианта типовых ситуацион-

ных задач.  
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 Пример одного из вариантов типового расчета:  

1) Рассчитать коэффициент естественной смертности судака Цим-

лянского водохранилища. Известна средняя численность судака по учету 

запасов в тыс. шт., которая трансформирована %0 на пробу в 1000 экз. (Таб-

лица 1). 

Таблица 1 

в
о

зр
ас

т 

Средняя численность по уче-

ту запасов 

Нормальные показатели смерт-

ности 

ты
с.

 ш
т 

%
 

В
ы

р
ав

н
ен

о
 

п
о

 л
о
гр

. 
н

о
-

м
о

гр
. 

о
б

щ
ая

 

ес
те

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
о

м
ы

сл
о

в
ая

 

0+ - -  (90) 90 - 

1+ 97 25 (2540) (65) 64 1 

2+ 517 131 (890) (49) 44 5 

3+ 1077 273 (455) (44) 31 13 

4+ 1080 275 255 49 24 25 

5+ 503 128 130 46 22 24 

6+ 279 71 71 44 21 23 

7+ 96 24 24 42 22 20 

Решение: 

Наименьший показатель естественной смертности определяется по таблице и 

графику П.В. Тюрина. Коэффициент естественной смертности рыб в условиях 

естественного промысла изменяется на величину Δ. 

Δ ест.см. = (К ест.см.* К вылова)/100. От действия промысла К естественной 

смертности снижается, К вылова соответственно увеличивается на величину Δ 

естественной смертности, результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

в
о

зр
ас

т 

Δ
 е

ст
. 
см

ер
тн

о
ст

и
, 

%
 

Действительная естественная смерт-

ность 

ес
те

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
о

м
ы

сл
о

в
ая

 

0+ - 90 - 

1+ 0.64 63.2 1.64 

2+ -2 42 7 

3+ -4 27 17 

4+ -6 18 31 

5+ -5 17 29 
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6+ -5 16 28 

7+ -4 16 24 

3.3. Тестовые задания 

По дисциплине «Промысловая ихтиология с основами рыболовства» преду-

смотрено проведение следующих видов тестирования: письменное. 

Письменное тестирование. 

Письменное тестирование рассматривается как рубежный контроль успева-

емости и проводится после изучения определенного раздела дисциплины. 

Результаты тестирования учитываются при проведении промежуточной ат-

тестации. 

Пример варианта 1 тестовых заданий 

1. Упрощенный образ, отображающий только наиболее существен-

ные свойства оригинала в промысловой ихтиологии называется: 

A. Модель 

B. Система 

C. Стадо 

2. Как называется часть популяции, приуроченная к определенному 

промысловому району и выделяемая как объект управления. Которая в от-

ношении единицы запаса определяет ОДУ и меры регулирования: 

A. Популяция  

B. Гидробиценоз 

C. Единица запаса 

3. Линия, описывающая возрастную структуру популяции в улове 

называется: 

A. Кривая улова 

B. Кривая выживания 

C. Кривая населения 

4. Процесс изъятия гидробионтов из среды их обитания при помощи 

различных орудий называется: 

A. Промысел 

B. Уловистость 

C. Селективность 

5. Количество усилий, затрачиваемых на ведение промысла, назы-

вается: 

A. Промысловое усилие 

B. Время лова 

C. Промысловая мощность 

6. Виды рыб, проводящих большую часть своего жизненного цикла 

в водах Российской Федерации, в том числе во внутренних водах и в терри-

ториальном море, называются: 

A. Катадромные 

B. Анадромные 
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C. Трансзональные 

7. Часть популяции рыбы, которая присутствует в районе промысла 

и теоретически может быть отловлена, называется: 

A. Промысловый запас 

B. Поколение 

C. Пополнение 

8. Часть промыслового запаса, которая фактически облавливается, 

называется: 

A. Эксплуатируемый запас 

B. Неэксплуатируемый запас 

C. Нерестовое стадо 

9. Изменение длины рыбы во времени, называется: 

A. Линейный рост 

B. Весовой рост 

C. Индивидуальный рост 

10. Способность популяции формировать продукцию, называется: 

A. Продуктивность 

B. Продукция 

C. Чистая продукция 

3.4. Лабораторная работа 

Тематика лабораторных работ устанавливается в соответствии со структу-

рой и содержанием дисциплины. 

1. Перечень тем лабораторных работ 

2. Орудия лова. Подбор ассортимента сетей для равноэфективного обло-

ва всех размерных групп. 

3. Регулирование рыболовства. Оценка избирательности трала. 

4. Управление биоресурсами водоемов. Оценка прогнозируемой числен-

ности Эксплуатируемого запаса. 

5. Управление биоресурсами водоемов. Схема расчета прогноза ОДУ и 

ВДУ. 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с Методическими указа-

ниями по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Промысловая ихтио-

логия с основами рыболовства». 

Лабораторное занятие 1. Подбор ассортимента сетей для равноэфективного 

облова всех размерных групп. 

Простейшим орудием лова для исследований являются ставные жаберные 

сети. Наиболее изучена уловистость одностенных жаберных сетей и они просты в 

изготовлении и использовании, поэтому их рекомендуют для проведения ихтио-

логической съемки. 

Для определения ассортимента сетей, позволяющего в одинаковой степени 

эффективно облавливать все размерные группы необходимо воспользоваться 

формулой: 

An+1 = γ An + φ 
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An – первоначально задаваемый размер ячьи сети 

An+1 – следующий и больший размер ячьи 

γ, φ – коэффициенты постоянные для каждого вида рыб. 

Материал и методы исследования: сетеснастный материал. 

Задание. Требуется подобрать ассортимент сетей, суммарная кривая улови-

стости которого имеет сравнительно плоскую вершину. Объект лова – лещ, ми-

нимальный размер леща  - 100 мм. Все данные занесите в тетрадь. 

   

3.5. Ситуационные задачи 

По дисциплине «Промысловая ихтиология с основами рыболовства» преду-

смотрено решение ситуационных задач. 

Это рассматривается как рубежный контроль успеваемости и проводится 

после изучения определенного раздела дисциплины. 

Результаты решения ситуационных задач учитываются  при проведении 

промежуточной аттестации. 

Примеры  ситуационных задач 

1. Требуется подобрать ассортимент сетей, суммарная кривая относи-

тельной уловистости которого имеет сравнительно плоскую вершину, то есть сети 

равноэффективно облавливают все размерные группы. Объект лова – лещ, мини-

мальный размер леща – 100 мм.  

Решение: 

Минимальный размер леща будет модальным для сети шагом 

а1 = m+fI = 1.08 + 0.174*100=18.48 мм 

а2 = γ а1+ϕ = 1.4*18.48 + (-2.98) = 25.87 – 2.98 = 22.89 

а3 = 1.4*22.89 – 2.98 = 32.05 – 2.98 = 29.07 мм 

а4 = 1.4* 29.07– 2.98 =40.7 – 2.98 = 37.7 мм 

а5 = 1.4*37.7– 2.98 = 49.8   

а6 = 1.4*49.8– 2.98 = 66.7 

а7 = 1.4*66.7– 2.98 =90.4 мм 

Учитывая ассортимент сетей по размеру ячьи, выпускаемый сетевязальны-

ми фабриками, принимаем следующий набор сетей для леща: 18, 22, 30, 38, 50, 60 

и 90 мм. В первом приближении можно считать, что размерный состав улова леща 

этими сетями отражает размерный состав облавливаемого стада. 

 

2. Рассчитать коэффициент естественной смертности судака Цимлянско-

го водохранилища. Известна средняя численность судака по учету запасов в тыс. 

шт., которая трансформирована %0 на пробу в 1000 экз.(Таблица 1). 

в
о

з-

р
ас

т Средняя численность по уче-

ту запасов 

Нормальные показатели смерт-

ности 
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ты
с.

ш
т.

 

%
0
 

В
ы

р
ав

н
ен

о
 п

о
 

л
о

гр
. 
н

о
м

о
гр

. 

о
б

щ
ая

 

ес
те

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
о

м
ы

сл
о

в
ая

 

0+ - -  (90) 90 - 

1+ 97 25 (2540) (65) 64 1 

2+ 517 131 (890) (49) 44 5 

3+ 1077 273 (455) (44) 31 13 

4+ 1080 275 255 49 24 25 

5+ 503 128 130 46 22 24 

6+ 279 71 71 44 21 23 

7+ 96 24 24 42 22 20 

 

Решение: 

Наименьший показатель естественной смертности определяется по таблице 

и графику П.В. Тюрина. Коэффициент естественной смертности рыб в условиях 

естественного промысла изменяется на величину Δ. 

Δ ест.см. = (К ест.см.* К вылова)/100. От действия промысла К естествен-

ной смертности снижается, К вылова соответственно увеличивается на величину 

Δ естественной смертности, результаты представлены в таблице. 

в
о
зр

ас
т 

Δ
 е

ст
. 
см

ер
тн

о
ст

и
, 
%

 

Действительная естественная смертность 

ес
те

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
о

м
ы

сл
о
в
ая

 

0+ - 90 - 

1+ 0.64 63.2 1.64 

2+ -2 42 7 

3+ -4 27 17 

4+ -6 18 31 

5+ -5 17 29 

6+ -5 16 28 

7+ -4 16 24 
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3. Определите коэффициент промысловой смертности леща в Волго-

градском водохранилище по данным разменного ряда сетных уловов представ-

ленных в таблице. 
Г

о
д

 н
аб

л
ю

д
е-

н
и

й
 

Промысловая длина, см 

29 30 31 32 33 34 
3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

3

9 

4

0 

4

1 

4

2 

4

3 

4

4 

197

1 

13

4 

12

2 

11

2 

16

7 

11

4 

12

0 

7

9 

6

9 

3

4 

2

7 

1

7 

1

3 

8 1

1 

6 1 

197

2 

15

6 

11

2 

13

6 

10

5 

50 47 5

6 

3

2 

2

3 

2

0 

5 6 4 2 1 1 

 

Решение: 

Промысловая мера леща (lt) по волгоградскому водохранилищу 30см. Пока-

затель естественной смертности (ϕm) 22% в средних возрастах. Расчет прироста 

леща за 1год определяем как: 

 Lt+1 = 7.8 + 0.83 Lt = 7,8+0,38*30=33 см. 

За один год лещ выростает на 3 см. 

Численность леща длиной 30 см и выше в уловах контрольных сетей по ма-

териалам 1971г. 

122+112+167+114+120+79+69+34+27+17+13+8+11+6+1=900 шт. 

Численность леща длиной 33 см и выше в 1972г 

50+47+56+32+23+20+5+12+4=246 шт. 

 Таким образом убыль за год  леща длиной 30 см и более составит: 

 900-246=654 экз. 

 т.е готовой коэффициент общей смертности равен:  

ϕz=246/900=0,28 

Учитывая, что коэффициент естественной смертности (ϕm) равен 22%, нахо-

дим коэффициент промысловой смертности (ϕf): 

ϕf  = ϕz - ϕm = 0,28 - 0,22 = 0,06 

 

5. Определить расстояние между судами – близнецами, обеспечивающее 

нормальное раскрытие 18 метрового трала имеющего голые концы по 5 м., длина 

ваеров – 100 м. 

Решение: 

L = 9.5*(105 + 32.7)/32.7 = 40 м. 

 

6. Определить абсолютную численность леща на водоеме площадью 50 

тыс. га, если улов за съемку составил 5000 экз.; применялся 18-метровый крупно-
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ячейный оттертрал, Vt = 4.5 км/ч. Сделано 18 тралений суммарной продолжитель-

ностью 12ч. Коэффициент абсолютной уловистости  для леща равен 0.6. 

Решение: 

N = (50000*5000*104)/(20*4500*12*0.6) = 4 млн. экз. 

 

7. При проведении полевых ихтиологических работ всегда ставится за-

дача получения данных. В максимальной степени отражающих как размерный со-

став стада, так и его абсолютную численность. Определите среднюю длину раз-

мерно-возрастной группы(РГВ) и возрастной группы (ВГ) при lt = 15 см, lt+1 = 18 

см, если размерный состав следующий: 

Длина l, см 14 15 16 17 18 19 20 

Относительная численность,  N % 5 10 2 15 16 10 5 

P 0.1 0.7 1.0 0.7 0.1 - - 

 

Решение: 

Находим среднюю длину РГВ 

lср = (15*10 + 16*2 + 17*15 + 18*16)/(10 + 2 + 15 + 16) = 725/43 = 16.9 см. 

Находим количество особей каждого возраста 

Длина l, см 14 15 16 17 18 19 20 

NP 0.5 7.0 2.0 14.0 2.6 - - 

Находим среднюю длину ГВ 

lср = (14*0.5 + 15*7 + 16*2 + 17*14 + 18*2.6)/26.1 = 428.8/26.1 = 16.4 см. 

 

8. Определите численность и ихтиомассу леща в озере Ильмень при го-

довом  вылове 200 т., если промысловая мера равна 24 см, коэффициент есте-

ственной смертности равен 0.18,  коэффициент общей смертности 0.49 

Решение: 

Находим  коэффициент промысловой смертности 

ϕf  = ϕz - ϕm = 0.49 - 0.18  = 0.31 

Определяем среднюю массу рыбы в уловах  по эмпирической зависимости  

Q = 0.022 l3 

Она будет составлять 593г. 

Находим число рыб в улове 

200000 : 0.593 = 337.3 тыс. экз. 

Определяем численность леща длинной 24 см и более 

337.3 : 0.31 = 1088.1 тыс. экз. 

С ихтиомассой 1088.1* 0.593 = 645.2 т. 

 

9. Найдите остаток рыбы в водоеме, если коэффициент естественной 

смертности равен 0.18. Численность составляла  1088.1 тыс. экз. Годовой вылов 

337.3 тыс. экз. 

Решение: 

Находим убыль от естественной смертности 
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(1088.1* 18)/100 = 195.8 тыс. экз. 

Находим остаток 

1088.1 - 195.8 - 337.3 = 555 тыс. экз. 
 

  

 

3. 6. Промежуточная аттестация 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура предусмотрено проведение экзамена. Экзамен 

проводится  в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования, утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ от 29.08.2017, протокол №1. 

В  соответствии с учебным планом по направлению подготовки  35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура экзамен на 1 курсе. 

Практические (расчетные) задания, прилагаются к экзаменационному биле-

ту. 

 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен  

 

1. Сырьевая база внутренних пресноводных водоёмов. 

2. Роль математических методов в промысловой ихтиологии. 

3. Селективность донных тралов. 

4. Теоретическое и экспериментальное обоснование абсолютной улови-

стости донных тралов. 

5. Обоснование скорости траления. 

6. Влияние распорных траловых досок на уловистость трала. 

7. Влияние кабелей на уловистость трала. 

8. Влияние оснастки нижней подборы трала на его уловистость. 

9. Определение коэффициента абсолютной уловистости трала методом 

поочерёдных тралений по одному месту. 

10. Лов тралом в придонном слое. 

11. Разноглубинные тралы. 

12. Предохранительные устройства к тралам. 

13. Закидные невода. 

14. Электротралы. Электроловильные установки. 

15. Теоретическое и экспериментальное обоснование селективности се-

тей. 

16. Обоснование оптимального ассортимента сетей. 

17. Влияние диаметра нитки сетного полотна на уловистость сетей. 

18. Влияние натяжения сетного полотна на уловистость сетей. 
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19. Влияние коэффициента посадки на уловистость сетей. 

20. Типы посадки сетного полотна. 

21. Ловушки. 

22. Метод прямого количественного учета рыб. 

23. Гидроакустический метод оценки численности рыб. 

24. Мечение рыб. 

25. Комплексный метод оценки численности рыб. 

26. Ограничение промыслового усилия. 

27. Регламентирование типов судов. 

28. Регламентирование типов орудий лова и их конструктивных особен-

ностей. 

29. Установление промысловой меры на рыбу. 

30. Установление минимального размера ячеи. 

31. Регламентирование способов, сроков и мест лова. 

32. Виды промысловых прогнозов и методы разработки годовых прогно-

зов. 

33. Определение параметра кривой относительной уловистости одно-

стенной жаберной сети. 

34. Оценка запаса рыбы по сетным уловам. 

35. Установление нормы прилова маломерной рыбы. 

36. Установление нормы прилова сопутствующих видов рыб. 

37. Методика проведения эксперимента и обработки материалов опреде-

ления кривой селективности «типа Б». 

38. Методика проведения эксперимента и обработки материалов опреде-

ления кривой селективности «типа А». 

39. Оценка размерного состава популяции рыб. 

40. Возрастные и размерно-возратные группы. 

41. Средняя масса вылавливаемой рыбы. 

42. Оценка общей смертности рыб. 

43. Оценка общей смертности по аппроксимации возрастной структуры. 

44. Оценка общей смертности по многолетним данным об уловах на уси-

лие. 

45. Оценка естественной смертности рыб. 

46. Темп роста рыб. 

47. Обоснование величины допустимого вылова рыбы. 

Образец экзаменационного билета. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавило-

ва» 
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Кафедра «Кормление, зоогигиена и аквакультура» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине  «Промысловая ихтиология с основами рыболовства » 

 

1. Сырьевая база внутренних пресноводных водоёмов 

2. Теоретическое и экспериментальное обоснование селективности сетей. 

3. Задача. Найдите остаток рыбы в водоеме, если коэффи-

циент естественной смертности равен 0.18. Численность 

составляла  1088.1 тыс. экз. Годовой вылов 337.3 тыс. 

экз. 

Дата 

 

Зав. кафедрой                              __________ Васильев А.А. 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 
 

Контроль результатов обучения, этапов и уровня формирования компетен-

ций по дисциплине «Промысловая ихтиология с основами рыболовства» осу-

ществляется через проведение текущего, выходного контролей и контроля самосто-

ятельной работы 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля и контрольные за-

дания для текущего контроля разрабатываются кафедрой исходя из специфики 

дисциплины, и утверждаются на заседании кафедры. 

 

4.2 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Описание шкалы оценивания достижения компетенций по дисциплине при-

ведено в таблице 6. 
Таблица 6 
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Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

Отметка по пятибалльной системе 

(промежуточная аттестация)* 

Описание 

высокий «отлично» «зачтено» «зачтено 

(отлич-

но)» 

Обучающийся обнаружил всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учеб-

ного материала, умеет свободно выпол-

нять задания, предусмотренные про-

граммой, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как пра-

вило, обучающийся проявляет творче-

ские способности в понимании, изложе-

нии и использовании материала 

базовый «хорошо» «зачтено» «зачтено 

(хоро-

шо)» 

Обучающийся обнаружил полное знание 

учебного материала, успешно выполняет 

предусмотренные в программе задания, 

усвоил основную литературу, рекомен-

дованную в программе 

пороговый «удовлетво-

рительно» 

«зачтено» «зачтено 

(удовле-

твори-

тельно)» 

Обучающийся обнаружил знания основ-

ного учебного  материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справля-

ется с выполнением практических зада-

ний, предусмотренных программой, зна-

ком с основной литературой, рекомендо-

ванной программой, допустил погрешно-

сти в ответе на экзамене и при выполне-

нии экзаменационных заданий, но обла-

дает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподава-

теля 

– «неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачте-

но» 

«не зачтено 

(неудовлет-

воритель-

но)» 

Обучающийся обнаружил пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, до-

пустил принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой 

практических заданий, не может продол-

жить обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании 

образовательной организации без допол-

нительных занятий  
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4.2.1. Критерии оценки устного ответа при промежуточной аттестации 

При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует: 

знания: основного и дополнительного материала 

умения: сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные 

примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные вы-

воды 

владение навыками: логического анализа научной информации. 

 

Критерии оценки 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание теоретических основ и базовых представлений науки о 

разнообразии гидробионтов, практики применения материала, ис-

черпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, 

хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий; 

- умение характеризовать состав, структуру и функции экосистем, 

используя современные методы и показатели такой оценки; 

- успешное и системное владение  комплексом лабораторных и по-

левых методов исследований гидробионтов и водных экосистем 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение 

характеризовать состав, структуру и функции экосистем, используя 

современные методы и показатели такой оценки ; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопро-

вождающееся отдельными ошибками владение  комплексом лабора-

торных и полевых методов исследований гидробионтов и водных 

экосистем 

 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного матери-

ала; 

- в целом успешное, но не системное умение характеризовать со-

став, структуру и функции экосистем, используя современные мето-

ды и показатели такой оценки; 

- в целом успешное, но не системное владение владение  комплек-

сом лабораторных и полевых методов исследований гидробионтов и 

водных экосистем 

 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в теоретических основах и базовых представлениях  

науки о разнообразии гидробионтов, не знает практику применения 

материала, допускает существенные ошибки; 

- не умеет характеризовать состав, структуру и функции экосистем, 

используя современные методы и показатели такой оценки, исполь-

зуя современные методы и показатели такой оценки, допускает су-
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щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет самостоятельную работу, большинство заданий, предусмот-

ренных программой дисциплины, не выполнено; 

- обучающийся не владеет комплексом лабораторных и полевых 

методов исследований гидробионтов и водных экосистем 

-  допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет самостоятельную работу, большинство предусмотренных 

программой дисциплины не выполнено 
 

 

 

4.2.2. Критерии оценки доклада 

При подготовке доклада обучающийся демонстрирует: 

знания: основного и дополнительного материала в зависимости от выбранной 

темы доклада; 

умения: грамотно и логично изложить материал и  свою точку зрения по дискус-

сионному вопросу; 

владение навыками: грамотного  использования и оформления научного аппа-

рата. 

Критерии оценки доклада 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- глубокие знания по избранной теме и свободно владеет 

материалом; 

- навыки грамотного оформления доклада. 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- в целом успешное знание материала, но содержащие отдельные 

пробелы по  избранной теме; 

- навыки грамотного оформления доклада. 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует:  

- знания только основного материала, но не знает деталей, до-

пускает неточности, нарушает логическую последовательность в из-

ложении материала; 

- навыки не достаточного грамотного оформления доклада; 

неудовлетворительно обучающийся:  

- плохо ориентируется в выбранной теме; 

- не может дать объяснения основным положениям и выводам 

работы. 

4.2.3. Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

При выполнении типовых расчетов обучающийся демонстрирует: 

знания: взаимосвязи популяционных параметров и их влияние на есте-

ственную рыбопродуктивность; понятия восполняемости популяции рыб, матема-

тических моделей восполняемости; методов проведения анализа структуры попу-

ляции рыб; основных закономерностей и характеристик промысла; теоретическо-

его и экспериментального обоснования применения орудий лова; мер регулиро-

вания рыболовства; 
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умения: применять основные математические модели и подходы при расче-

те остатка, пополнения и запаса ихтиофауны водоёмов; рассчитывать количе-

ственные и качественные показатели используемых орудий лова; использовать 

основные уравнения, формулы, графики, применяемые в промысловой ихтиоло-

гии; определять необходимый набор орудий лова применяемых в каждом кон-

кретном случае; применять основные экологические закономерности при объяс-

нении различных популяционных процессов и явлений; 

владение навыками: рассчета и оценки возможностей популяции рыб к 

восполнению; проведения биоресурсных исследований; анализа и оценки рыбных 

ресурсов любой территории с учетом их рационального использования и охраны. 

 

Критерии оценки выполнения типовых расчетов 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (взаимосвязи популяционных параметров и их 

влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия воспол-

няемости популяции рыб, математических моделей восполняемо-

сти; методов проведения анализа структуры популяции рыб; ос-

новных закономерностей и характеристик промысла; теоретиче-

скоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), практики применения ма-

териала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении заданий; 

- умение (применять основные математические модели и подходы 

при расчете остатка, пополнения и запаса ихтиофауны водоёмов; 

рассчитывать количественные и качественные показатели исполь-

зуемых орудий лова; использовать основные уравнения, формулы, 

графики, применяемые в промысловой ихтиологии; определять 

необходимый набор орудий лова применяемых в каждом кон-

кретном случае; применять основные экологические закономер-

ности при объяснении различных популяционных процессов и яв-

лений), используя современные методы и показатели такой оцен-

ки; 

- успешное и системное владение навыками (рассчета и оценки 

возможностей популяции рыб к восполнению; проведения биоре-

сурсных исследований; анализа и оценки рыбных ресурсов любой 

территории с учетом их рационального использования и охраны) 

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение 

(взаимосвязи популяционных параметров и их влияние на есте-

ственную рыбопродуктивность; понятия восполняемости популя-

ции рыб, математических моделей восполняемости; методов про-

ведения анализа структуры популяции рыб; основных закономер-

ностей и характеристик промысла; теоретическоего и экспери-

ментального обоснования применения орудий лова; мер регули-

рования рыболовства), используя современные методы и показа-
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тели такой оценки; 

- в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы или сопро-

вождающееся отдельными ошибками владение навыками (рассче-

та и оценки возможностей популяции рыб к восполнению; прове-

дения биоресурсных исследований; анализа и оценки рыбных ре-

сурсов любой территории с учетом их рационального использова-

ния и охраны). 

 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного мате-

риала; 

- в целом успешное, но не системное умение (применять основные 

математические модели и подходы при расчете остатка, пополне-

ния и запаса ихтиофауны водоёмов; рассчитывать количествен-

ные и качественные показатели используемых орудий лова; ис-

пользовать основные уравнения, формулы, графики, применяемые 

в промысловой ихтиологии; определять необходимый набор ору-

дий лова применяемых в каждом конкретном случае; применять 

основные экологические закономерности при объяснении различ-

ных популяционных процессов и явлений), используя современ-

ные методы и показатели оценки; 

- в целом успешное, но не системное владение навыками (рассчета 

и оценки возможностей популяции рыб к восполнению; проведе-

ния биоресурсных исследований; анализа и оценки рыбных ре-

сурсов любой территории с учетом их рационального использова-

ния и охраны) 

 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале (взаимосвязи популяционных параметров 

и их влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия вос-

полняемости популяции рыб, математических моделей восполня-

емости; методов проведения анализа структуры популяции рыб; 

основных закономерностей и характеристик промысла; теорети-

ческоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), не знает практику приме-

нения материала, допускает существенные ошибки; 

- не умеет использовать методы и приемы (применять основные 

математические модели и подходы при расчете остатка, пополне-

ния и запаса ихтиофауны водоёмов; рассчитывать количествен-

ные и качественные показатели используемых орудий лова; ис-

пользовать основные уравнения, формулы, графики, применяемые 

в промысловой ихтиологии; определять необходимый набор ору-

дий лова применяемых в каждом конкретном случае; применять 

основные экологические закономерности при объяснении различ-

ных популяционных процессов и явлений), допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

самостоятельную работу, большинство заданий, предусмотрен-

ных программой дисциплины, не выполнено; 
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- обучающийся не владеет навыками (рассчета и оценки возможно-

стей популяции рыб к восполнению; проведения биоресурсных 

исследований; анализа и оценки рыбных ресурсов любой терри-

тории с учетом их рационального использования и охраны), до-

пускает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-

полняет самостоятельную работу, большинство предусмотренных 

программой дисциплины не выполнено 

 

 

 

4.2.4. Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

При выполнении самостоятельных работ обучающийся демонстрирует: 

знания: взаимосвязи популяционных параметров и их влияние на естественную 

рыбопродуктивность; понятия восполняемости популяции рыб, математических 

моделей восполняемости; методов проведения анализа структуры популяции рыб; 

основных закономерностей и характеристик промысла; теоретическоего и экспе-

риментального обоснования применения орудий лова; мер регулирования рыбо-

ловства. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (взаимосвязи популяционных параметров и их 

влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия воспол-

няемости популяции рыб, математических моделей восполняемо-

сти; методов проведения анализа структуры популяции рыб; ос-

новных закономерностей и характеристик промысла; теоретиче-

скоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), практики применения ма-

териала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении заданий; 

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного мате-

риала 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале (взаимосвязи популяционных параметров 

и их влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия вос-

полняемости популяции рыб, математических моделей восполня-

емости; методов проведения анализа структуры популяции рыб; 

основных закономерностей и характеристик промысла; теорети-

ческоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), не знает практику приме-
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нения материала, допускает существенные ошибки 

 

 

4.2.5. Критерии оценки лабораторных работ 

При выполнении лабораторных работ обучающийся демонстрирует: 

знания: взаимосвязи популяционных параметров и их влияние на есте-

ственную рыбопродуктивность; понятия восполняемости популяции рыб, матема-

тических моделей восполняемости; методов проведения анализа структуры попу-

ляции рыб; основных закономерностей и характеристик промысла; теоретическо-

его и экспериментального обоснования применения орудий лова; мер регулиро-

вания рыболовства; 

умения: применять основные математические модели и подходы при расче-

те остатка, пополнения и запаса ихтиофауны водоёмов; рассчитывать количе-

ственные и качественные показатели используемых орудий лова; использовать 

основные уравнения, формулы, графики, применяемые в промысловой ихтиоло-

гии; определять необходимый набор орудий лова применяемых в каждом кон-

кретном случае; применять основные экологические закономерности при объяс-

нении различных популяционных процессов и явлений; 

владение навыками: рассчета и оценки возможностей популяции рыб к 

восполнению; проведения биоресурсных исследований; анализа и оценки рыбных 

ресурсов любой территории с учетом их рационального использования и охраны. 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (взаимосвязи популяционных параметров и их 

влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия воспол-

няемости популяции рыб, математических моделей восполняемо-

сти; методов проведения анализа структуры популяции рыб; ос-

новных закономерностей и характеристик промысла; теоретиче-

скоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), практики применения ма-

териала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении заданий; 

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного мате-

риала 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале (взаимосвязи популяционных параметров 

и их влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия вос-

полняемости популяции рыб, математических моделей восполня-

емости; методов проведения анализа структуры популяции рыб; 
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основных закономерностей и характеристик промысла; теорети-

ческоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), не знает практику приме-

нения материала, допускает существенные ошибки 

 

4.2.6. Критерии оценки ситуационных задач 

При выполнении ситуационных задач обучающийся демонстрирует: 

знания: взаимосвязи популяционных параметров и их влияние на есте-

ственную рыбопродуктивность; понятия восполняемости популяции рыб, матема-

тических моделей восполняемости; методов проведения анализа структуры попу-

ляции рыб; основных закономерностей и характеристик промысла; теоретическо-

его и экспериментального обоснования применения орудий лова; мер регулиро-

вания рыболовства; 

умения: применять основные математические модели и подходы при расче-

те остатка, пополнения и запаса ихтиофауны водоёмов; рассчитывать количе-

ственные и качественные показатели используемых орудий лова; использовать 

основные уравнения, формулы, графики, применяемые в промысловой ихтиоло-

гии; определять необходимый набор орудий лова применяемых в каждом кон-

кретном случае; применять основные экологические закономерности при объяс-

нении различных популяционных процессов и явлений; 

владение навыками: рассчета и оценки возможностей популяции рыб к 

восполнению; проведения биоресурсных исследований; анализа и оценки рыбных 

ресурсов любой территории с учетом их рационального использования и охраны. 

Критерии оценки выполнения ситуационных задач 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала (взаимосвязи популяционных параметров и их 

влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия воспол-

няемости популяции рыб, математических моделей восполняемо-

сти; методов проведения анализа структуры популяции рыб; ос-

новных закономерностей и характеристик промысла; теоретиче-

скоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), практики применения ма-

териала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично изла-

гает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении заданий; 

 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей 

удовлетворительно обучающийся демонстрирует: 

- знания только основного материала, но не знает деталей, допуска-

ет неточности, допускает неточности в формулировках, нарушает 

логическую последовательность в изложении программного мате-

риала 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале (взаимосвязи популяционных параметров 

и их влияние на естественную рыбопродуктивность; понятия вос-

полняемости популяции рыб, математических моделей восполня-
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емости; методов проведения анализа структуры популяции рыб; 

основных закономерностей и характеристик промысла; теорети-

ческоего и экспериментального обоснования применения орудий 

лова; мер регулирования рыболовства), не знает практику приме-

нения материала, допускает существенные ошибки 

 

Разработчик: доцент, Гуркина О.А.               _____________ 
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