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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

 

В результате изучения дисциплины «Основы экологии и биологии морских 

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

товки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 июля 2017 года, № 668, формируют 

следующие компетенции, указанные в таблице 1. 
Таблица 1 

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины  

«Основы экологии и биологии морских гидробионтов» 

 

Компетенция Структурные эле-

менты компетен-

ции (в результате 

освоения дисци-

плины обучаю-

щий должен 

знать, уметь, вла-

деть) 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции в про-

цессе освое-

ния ОПОП 

(курс) 

Виды заня-

тий для 

формирова-

ния компе-

тенции 

Оценочные 

средства для 

оценки уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонауч-

ных и общепро-

фессиональных 

дисциплин с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

ОПК-1.1 – ис-

пользует основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для 

решения стан-

дартных задач в 

области водных 

биоресурсов и 

аквакультуры. 

ОПК-1.6 – ис-

пользует основы 

экологии, физио-

логии и генетики 

различных гидро-

бионтов в техно-

логических про-

цессах професси-

ональной дея-

тельности. 

1 лекции, 

практиче-

ские занятие 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

ПК-1 Способен участ-

вовать в подго-

товке материалов 

о состоянии вод-

ных биоресурсов 

ПК-1.1 – умеет 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку 

полевой 

биологической, 

экологической и 

рыбохозяйственно

й информации. 

ПК-1.5 – владеет 

способами оценки 

1 лекции, 

практиче-

ские занятие 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 
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и контроля мор-

фологических 

особенностей жи-

вотного организ-

ма. 

ПК-1.7 – выпол-

няет наблюдения 

в природе и экс-

перименте и 

находит связь. 

 

Профиль подготовки «Аквакультура» 

 

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

ология», «Теория эволюции», «Химия», «Гидробиология», «Ихтиология», «Био-

логические основы рыбоводства», «Гистология и эмбриология рыб», «Микробио-

логия», «Генетика и селекция рыб», «Физиология рыб», «Математика», «Физика», 

«Информатика», «Цифровые технологии в аквакультуре», «Гидрология», «Вод-

ные растения пресных водоемов», «Водные растения морей и океанов», «Эколо-

гия», «Основы экологи и биологии морских гидробионтов», защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также в ходе прохождения учебной, производственной, преддипломной 

практики и государственной итоговой аттестации. 

 

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

«Ихтиология», «Охрана и рациональное использование водных биологиче-

ских ресурсов», «Экологическая оценка естественных и искусственных водое-

мов», «Экология», а также в ходе прохождения ознакомительной практики по 

экологии, ознакомительной практики по гидробиологии, и защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Перечень оценочных материалов 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление оценочного 

средства в ОМ 

1 доклад, сообщение продукт самостоятельной 

работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публич-

ное выступление по пред-

ставлению полученных ре-

зультатов решения опреде-

ленной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или 

темы докладов, сообщений 
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научной темы 

2 практическая работа средство, направленное на 

изучение практического хода 

тех или иных процессов, ис-

следование явления в рамках 

заданной темы с применени-

ем методов, освоенных на 

лекциях, сопоставление по-

лученных результатов с тео-

ретическими концепциями, 

осуществление интерпрета-

ции полученных результа-

тов, оценивание применимо-

сти полученных результатов 

на практике  

практическая работа 

 

 

Программа оценивания контролируемой дисциплины 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируе-

мой  

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Одноклеточные. 

Двухслойные мно-

гоклеточные. Трех-

слойные низшие 

беспозвоночные. 

ОПК-1, ПК-1 
Практическая работа, самостоятельная рабо-

та 

2 Трехслойные выс-

шие беспозвоноч-

ные. Хордовые. 

ОПК-1, ПК-1 
Практическая работа, самостоятельная рабо-

та 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине 

«Основы экологии и биологии морских гидробионтов» на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 4 

 
Код ком-

петенции, 

этапы 

освоения 

компетен-

ции 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенций 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

ниже порого-

вого уровня 

(неудовлетво-

рительно) 

пороговый 

уровень 

(удовлетвори-

тельно) 

продвинутый 

уровень (хо-

рошо) 

высокий уро-

вень (отлично) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1,  

1 курс 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.1 – ис-

пользует основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для 

решения стан-

дартных задач в 

области водных 

биоресурсов и 

аквакультуры. 

 

обучающийся 

не знает значи-

тельной части 

программного 

материала, 

плохо ориен-

тируется в ма-

териале.  

обучающийся 

демонстрирует 

знания только 

основного ма-

териала, но не 

знает деталей, 

допускает не-

точности. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала, не допус-

кает суще-

ственных не-

точностей в 

законах эколо-

гии. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала (знает ос-

новные законы 

экологии, а 

также совре-

менные ин-

формационные 

технологии.  

ОПК-1,  

1 курс 

ОПК-1.6 – ис-

пользует основы 

экологии, физио-

логии и генетики 

различных гидро-

бионтов в техно-

логических про-

цессах професси-

ональной деятель-

ности. 

 

обучающийся 

не знает основ-

ные понятия и 

законы эколо-

гии. 

обучающийся 

демонстрирует 

знания только 

основного ма-

териала по 

экологии и 

биологии мор-

ских гидробио-

нтов, но не 

знает деталей, 

допускает не-

точности. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала, не допус-

кает суще-

ственных не-

точностей в 

экологии, фи-

зиологии и ге-

нетики мор-

ских гидробио-

нтов. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание эколо-

гии, физиоло-

гии и генетики 

различных 

гидробионтов. 

ПК-1, 

1 курс 

ПК-1.1 – умеет 

осуществлять 

сбор и первичную 

обработку поле-

вой биологиче-

ской, экологиче-

ской и рыбохозяй-

ственной инфор-

мации. 

обучающийся 

не использует 

методы и при-

емы первичной 

обработки био-

логической, 

экологической 

и рыбохозяй-

ственной ин-

формации. 

обучающийся 

демонстрирует 

знания только 

основных при-

емов обработки 

биологической, 

экологической 

и рыбохозяй-

ственной ин-

формации. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала, не допус-

кает суще-

ственных не-

точностей в 

обработке по-

левой биологи-

ческой, эколо-

гической и ры-

бохозяйствен-

ной информа-

ции. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание методов 

и приемов сбо-

ра биологиче-

ской, экологи-

ческой и рыбо-

хозяйственной 

информации. 

ПК-1, 

1 курс 

ПК-1.5 – владеет 

способами оценки 

и контроля мор-

фологических 

особенностей жи-

вотного организ-

ма. 

обучающийся 

не владеет спо-

собами оценки 

и контроля 

морфологиче-

ских особенно-

стей организма 

морских гид-

обучающийся 

демонстрирует 

знания только 

основных спо-

собов оценки и 

контроля мор-

фологических 

особенностей 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала, не допус-

кает суще-

ственных оши-

бок при кон-

троле морфо-

обучающийся 

демонстрирует 

владение спо-

собами оценки 

и контроля 

морфологиче-

ских особенно-

стей морских 
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робионтов. организма мор-

ских гидробио-

нтов. 

логических 

особенностей 

организма мор-

ских гидробио-

нтов. 

гидробионтов. 

ПК-1, 

1 курс 

ПК-1.7 – выпол-

няет наблюдения 

в природе и экс-

перименте и нахо-

дит связь. 

обучающийся 

не может про-

вести наблю-

дение и экспе-

римент в поле-

вых условиях. 

обучающийся 

демонстрирует 

знания только 

основных 

навыков поле-

вого экспери-

мента. 

обучающийся 

демонстрирует 

знание матери-

ала, не допус-

кает суще-

ственных оши-

бок во время 

проведения 

наблюдения и 

эксперимента. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение прове-

дения наблю-

дения в приро-

де и экспери-

менте и нахо-

дит связь. 

 

 

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 «Основы экологии и биологии 

морских гидробионтов» приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Темы докладов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 

«Основы экологии и биологии морских гидробионтов» 

 

 

№ п/п Темы докладов 

1 2 

1 Особенности вертикального распределения фитопланктона 

2 Пикноклин и его роль в формировании пространственной структуры фитопланктона 

3 Горизонтальное распределение фито- и зоопланктона в Мировом океане 

4 Биологическое разнообразие и устойчивость природных сообществ морей и океанов. 

5 Проблемы сохранения биологического разнообразия морей. 

6 Антропогенное влияние на экосистемы рифов 

7 Альтернативные источники выработки электроэнергии. 

8 Размерная классификация планктона и бентоса 

9 Проблема микропластика в Мировом океане. 

10 Общие принципы рационального природопользования. 

11 Особо охраняемые природные территории. 

12 Методы сбора и обработки планктона 

13 Полевые методы определения продукции водных беспозвоночных 

14 Биоиндикация и биотестирование. Тест-объекты 

15 Методы изучения микрофитобентоса 

16 Связь видового разнообразия с структурными и функциональными показателями сооб-

щества 
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3.2 Практическая работа 

 Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой. 

Пример практической работы: 

 

ТЕМА 5. БИОЛОГИЯ МОРСКИХ ГУБОК 

 

Цель: изучить особенности биологии и экологии пресноводных губок. 

Оборудование: набор микропрепаратов; влажные препараты двуслойных многоклеточ-

ных животных из музея зоологии кафедры. 

Теоретическая часть  

Губки (лат. Porifera) — тип водных, преимущественно морских, многоклеточных живот-

ных, ведущих прикреплённый образ жизни. Распространены по всему земному шару от при-

брежной зоны и до почти максимальных глубин океана. Насчитывают около 8000 видов. 

Губки не имеют настоящих тканей и органов, и различные функции выполняют разнооб-

разные отдельные клетки и клеточные пласты. Питание большинства видов осуществляется пу-

тём фильтрации воды, прогоняемой через расположенную внутри тела губки водоносную си-

стему различной сложности. Изнутри значительную часть водоносной системы выстилают осо-

бые клетки со жгутиком и воротничком из микроворсинок — хоаноциты, составляющие в сово-

купности хоанодерму; остальная часть водоносной системы и внешние покровы образованы 

пластом пинакоцитов (пинакодермой). Между пинакодермой и хоанодермой расположен мезо-

хил — слой внеклеточного матрикса, содержащий разнообразные по строению и выполняемым 

функциям отдельные клетки. У многих губок в мезохиле обитают эндосимбиотические прока-

риоты (бактерии и археи). 

Губки – самые примитивные многоклеточные животные, для которых характерны асим-

метрия, неподвижность и прикрепленный образ жизни. Губки – двуслойные животные. Тело 

губок построено из разных типов клеточных элементов. При этом возможно взаимопревраще-

ние одних типов клеток в другие. Отсутствуют нервная система и настоящие ткани. Как при-

способление к прикрепленному образу жизни следует рассматривать пассивное питание путем 

создания тока воды, отсутствие рта и кишечника, наличие скелета, дающего опору большому 

многоклеточному телу и являющегося защитным образованием. Скелет служит важным систе-

матическим признаком: по его строению и химическому составу губки делят на классы и отря-

ды.  

Основание тела губок прочно прикрепляется к субстрату, благодаря чему они неподвиж-

ны. В связи с этим в их теле прослеживается апикобазальная полярность: от нижней (базаль-

ной) части тела, прикреплённой к субстрату, до верхней (апикальной). Характерная для осталь-

ных Metazoa переднезадняя полярность у губок не выражена. Размеры тела представителей 

группы по апикобазальной оси варьируют в широких пределах: от нескольких миллиметров до 

1,5–2 м. Губки отличаются неограниченным ростом: верхний предел увеличения размеров тела, 

характерный для большинства видов животных, у них фактически отсутствует. 

Форма тела губок чрезвычайно разнообразна. Они могут иметь вид корковых, подушко-

видных, плёнковидных, комкообразных обрастаний и наростов на субстрате. Среди них извест-

ны шаровидные, цилиндрические, бокаловидные, воронковидные, трубчатые, стебельчатые, 

ветвистые, вееровидные и иные формы. Поверхность тела губок обычно является неровной: 

игольчатой или даже щетинистой, и лишь в редких случаях она может быть относительно глад-

кой и ровной. Одни виды губок имеют мягкое и эластичное тело, другие — более жёсткое или 

твёрдое. 

Окраска тела губок также разнообразна. Многие виды благодаря наличию клеточных пиг-

ментов либо эндосимбионтов ярко окрашены: преобладают жёлтый, красный, коричневый, 

оранжевый, зелёный, фиолетовый цвета и их различные оттенки. Лишённые пигментов губки 

характеризуются белой или серой окраской. 
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 В теле губок невозможно выделить настоящие ткани, органы и их системы, присущие 

другим животным. Таким образом, губки взаимодействуют с окружающей средой не при по-

мощи обособленных многоклеточных систем, а единым образом во всех частях своего тела. Че-

рез небольшие отверстия на поверхности тела (остии, или поры) вода проникает в тело губки и 

далее циркулирует по связанной системе полостей и каналов (приводящих и отводящих), кото-

рые заканчиваются одним или несколькими крупными отверстиями — оскулюмами. Самый 

крупный канал, переходящий в оскулюм, называется атриумом, или спонгоцелем. Водоносная 

система позволяет губке каждые 5 секунд пропускать через себя объём воды, равный собствен-

ному, чтобы снабжать клетки питательными веществами и кислородом. Кроме того, с током 

воды губка выводит из своего тела токсичные вещества и продукты метаболизма, а так-

же гаметы.  

Рис. 14. Строение сикона: 1 — оскулюм, 2 — атриум, 3 — приводящий канал, 4 — отводящий канал, 

5 — хоанодерма, 6 — прозопиль, 7 — остии, 8 — хоанодерма, 9 — мезохил, 10 — апопиль. 

 

Рис.15 Строение аскона: 1 — оскулюм, 2 — спонгиоцель, 3 — хоанодерма, 4 — остиум, 5 

— пинакодерма 

 

Локомоция и изменение формы тела 

Абсолютное большинство губок — это сидячие прикреплённые организмы, однако неко-

торые виды способны к ограниченной локомоции. Например, пресноводная губка Ephydatia, а 

также некоторые морские виды могут перемещаться по субстрату со скоростью от 1 до 4 мм в 

день. Такое перемещение достигается в результате амёбоидного движения пинакоцитов и кле-

ток других типов, которое происходит в той или иной степени согласованно. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1  

1. Кусочек высушенной губки (около 0,5 см3) поместите на дно пробирки.  

2. Залейте 2 см3 20 %-го раствора KOH.  

3. В пробирку с бадягой прилейте еще и 40 %-й раствор серной кислоты.  

4. Закрепите пробирку в держателе и осторожно подогрейте до кипения, избегая перелива-

ния содержимого через край пробирки.  

5. После растворения губки и выпадения осадка осторожно слейте жидкую фракцию.  

6. Дважды промойте осадок водой.  
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7. Небольшую часть осадка поместите на предметное стекло и рассмотрите при малом и 

большом увеличении. При работе с губкой, имеющей роговой (спонгиновый) скелет, осадка не 

будет, а в пробирке останутся кусочки желтоватых перекладин сложной «сети» скелета.  

 

Задание 2 

Рассмотрите постоянные препараты губок, имеющих стеклянный, кремневый и роговой 

скелет. Зарисуйте формы скелета губок. 

 

Задание 3. 

Зарисуйте внутреннее строение губок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Локомоция и изменение формы тела морских губок. 

2. Питание морских губок. 

3. Внутренний транспорт, газообмен и выделение. 

4. Регуляция тока воды морских губок. 

5. Иммунная система морских губок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Николайкин, Н. И. Экология: учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. М.: ИНФРА-М, 2018.– 615 с. ISBN 978-5-16-105965-4. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=566393 

2. Баженова, О. П. Экология: практикум: учебное пособие / О. П. Баженова, И. Ю. Игош-

кина. Омск: Омский ГАУ, 2019. – 73 с. ISBN 978-5-89764-784-2. URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115924/#1 

3. Блохин, Г. И. Зоология : учебник / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 4-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-4583-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122189  

4. Ковригин, А.В. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания / А. В. Ковригин. — 

Белгород: БелГАУ им.В.Я.Горина, 2017. — 60 с. — // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/123440  

 

б) дополнительная литература  

1. Потапов, А. Д. Экология: учебник / А.Д. Потапов. 2-е изд., М.: ИНФРА-М, 2017. – 528 

с. ISBN 978-5-16-102384-6. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872295  

2. Саблина, О. А. Экология и охрана окружающей среды: учебное пособие / О. А. Сабли-

на. М.: ФЛИНТА, 2018. – 104 с. ISBN 978-5-9765-3942-6.  URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/110571/#1 

3. Дауда Т. А. Экология животных: учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. Санкт-

Петербург: Лань, 2015. – 272 с. ISBN 978-5-8114-1726-1 URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/56164/#1 

 

3.3 Промежуточная аттестация 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура предусмотрен зачет на 1 курсе. 

Цель проведения промежуточной аттестации – установление фактического 

уровня, динамики достижения обучающимися планируемых результатов (лич-

ностных, метапредметных и предметных) освоения дисциплины «Основы эколо-

гии и биологии морских гидробионтов» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=566393
http://znanium.com/bookread2.php?book=566393
https://e.lanbook.com/reader/book/115924/#1
https://e.lanbook.com/book/122189
https://e.lanbook.com/book/123440
http://znanium.com/bookread2.php?book=872295
https://e.lanbook.com/reader/book/110571/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/56164/#1


11 

 

 

Вопросы, выносимые на зачет 

1. Физико-химические свойства воды и грунта. 

2. Физико-химические явления в водоемах: свет, гидродинамика, давле-

ние, температура, звук, электричество. 

3. Жизненные формы гидробионтов. Планктон и нектон. Морфофизио-

логические адаптации и особенности жизнедеятельности. 

4. Жизненные формы гидробионтов. Бентос и перифитон. Морфофизио-

логические адаптации и особенности жизнедеятельности. 

5. Жизненные формы гидробионтов. Пелагобентос, нейстон и плейстон. 

Морфофизиологические адаптации и особенности жизнедеятельности. 

6. Отличие животных от других форм жизни. Роль животных в биологи-

ческом круговороте веществ в водоемах. 

7. Морфофизиологическая характеристика типа Простейшие, классифи-

кация, происхождение, значение в биогенном круговороте веществ и народном 

хозяйстве. 

8. Саркодовые. Характерные признаки класса, значение в природе и 

народном хозяйстве. 

9. Жгутиковые. Характерные признаки класса, значение в природе и 

народном хозяйстве жгутиковые. 

10. Апикомплексы. Характерные признаки класса, значение в природе и 

народном хозяйстве. 

11. Инфузории, особенности строения как высших простейших. 

12. Происхождение многоклеточных организмов. 

13. Губки. Общая характеристика, классификация, значение. 

14. Кишечнополостные. Общая характеристика, классификация, значение 

15. Морфофизиологическая характеристика типа Плоские черви, класси-

фикация, происхождение. 

16. Ресничные черви, особенности их строения как свободноживущих ор-

ганизмов. Значение реснитчатых червей в эволюции животного мира. 

17. Ленточные черви, особенности их строения, классификация. 

18. Морфофизиологическая характеристика типа первичнополостные 

черви, классификация, происхождение. 

19. Морфофизиологическая характеристика типа Кольчатые черви, клас-

сификация, происхождение. 

20. Морфофизиологическая характеристика класса Многощетинковые. 

21. Морфофизиологическая характеристика основных классов типа Мол-

люски, значение в природе и народном хозяйстве. 

22. Морфофизиологическая характеристика типа Моллюски (по систе-

мам органов), классификация, происхождение. 

23. Морфофизиологическая характеристика класса Ракообразные, клас-

сификация, происхождение, значение в природе и народном хозяйстве. 

24. Биологическое самоочищение морских водоемов и формирование ка-

чества воды. Экологические основы очистки воды и борьбы с биотическими по-
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мехами.  

25. Экологические основы охраны гидросферы. 

26. Методы оценки экологического состояния водоемов. Сапробность во-

доёмов. Классификация сапробности вод. 

27. Биологические инвазии. Классификация, значение, примеры. 

28. Моря. Характеристика населения морей: планктон, бентос, нектон. 

29. Структура Мирового океана. Биотопы. 

30. Условия жизни Мирового океана: грунты. 

31. Условия жизни Мирового океана: температура, освещённость. 

32. Условия жизни Мирового океана: солёность, газовый режим. 

33. Характеристика населения Мирового океана. 

34. Население пелагиали Мирового океана. 

35. Население бентали Мирового океана. 

36. Распределение гидробионтов по глубинам Мирового океана. 

37. Население опреснённых морей 

38. Методы оценки качества воды. Экологические проблемы морских во-

доемов. Антропогенное эвтрофирование водоемов 

39. Внешние признаки осетровообразных. Представители. Особенности 

экологии и осетровых. Ареал распространения осетровых. Охрана осетровообраз-

ных рыб. 

40. Внешние признаки сельдеобразных. Промысловые виды сельдевых. 

Объем промысла. Экологическая характеристика сельдеобразных. Ареал распро-

странения сельдеобразных. 

41. Внешние признаки лососеобразных. Особенности экологии лососеоб-

разных. Ареал распространения лососеобразных.  

42. Промысел и промысловые виды трескообразных. Особенности эколо-

гии трескообразных. Ареал распространения трескообразных.  

43. Морфология сарганообразных. Промысловые виды сарганообразных. 

Экология сарганообразных. Ареал распространения сарганообразных. 

44. Внешние признаки окунеобразных. Промысел окунеобразных. Эколо-

гические предпочтения окунеобразных. Ареал окунеобразных. 

45. Органы гидробионтов, участвующие в газообмене. Перечислите адап-

тации гидробионтов к увеличению эффективности газообмена. 

46. Источники, состав, формы и воздействие загрязнения водоемов 

нефтепродуктами 

47. Источники загрязнения водоемов металлами (мышьяк, свинец, ртуть, 

кадмий), токсичность и воздействие на водные экосистемы. 

48. Источники загрязнения водоемов и воздействие пестицидов на водные 

организмы. 

49. Проблема микропластика в Мировом океане. 
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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 «Основы экологии и биологии морских гидробионтов» осу-

ществляется через проведение входного, текущего, рубежных, выходного контро-

лей и контроля самостоятельной 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 5. 
Таблица 5 

 
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-
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Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

Отметка по пятибалльной системе 

(промежуточная аттестация) 

Описание 

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  

 

4.2.1. Критерии оценки устного ответа при промежуточной аттестации 

При ответе на вопрос обучающийся демонстрирует: 

Знания: закономерностей осуществления процессов в гидросфере, класси-

фикацию экологических факторов и их воздействие на водные организмы, а также 

современные информационные технологии, включая методы получения, обработ-

ки и хранения научной информации. 

Умения: использования экологических знаний, самостоятельно формиро-

вать научную тематику, собирать, анализировать и интерпретировать научную 

литературу по экологии и биологии морских гидробионтов, организовывать и ве-

сти научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специально-

сти. 

Владение навыками: по исследованию экологических констант, функций 

методами наблюдения и эксперимента, методами в области экологии и биологии, 

и использовать результаты в профессиональной деятельности, свободно ориенти-

роваться в дискуссионных проблемах современной экологией гидробионтов; ра-

ботать с современным оборудованием, владеть техникой эксперимента по эколо-

гии; излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и ар-

гументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

 
Критерии оценки 

 

отлично обучающийся демонстрирует: 

- знание материала закономерностей осуществления процессов в 

биосфере, классификацию экологических факторов и их воздей-
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ствие на организм, а также современные информационные техно-

логии, включая методы получения, обработки и хранения научной 

информации, практики применения материала, исчерпывающе и 

последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо 

ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видо-

изменении заданий; 

-умение использования знаний экологии при оценке состояния 

окружающей среды, самостоятельно формировать научную тема-

тику, собирать, анализировать и интерпретировать научную ли-

тературу по экологии, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специ-

альности, используя современные методы и показатели такой 

оценки. 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- знание материала, не допускает существенных неточностей; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы, умение 

использования знаний экологии при оценке состояния окружаю-

щей среды, самостоятельно формировать научную тематику, со-

бирать, анализировать и интерпретировать научную литературу 

по экологии, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность по избранной научной специальности, используя со-

временные методы и показатели такой оценки; 

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

вождающееся отдельными ошибками владение навыками чтения и 

оценки результатов исследований. 

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 использования знаний 

по экологии при оценке состояния окружающей среды, самостоя-

тельно формировать научную тематику, собирать, анализировать 

и интерпретировать научную литературу по экологии, организо-

вывать и вести научно-исследовательскую деятельность по из-

бранной научной специальности; 

- в целом успешное, но не системное владение навыками чтения и 

оценки результатов исследований. 

неудовлетворительно обучающийся: 

- не знает значительной части программного материала, плохо ори-

ентируется в материале, не знает материала закономерностей 

осуществления процессов в биосфере, классификацию экологиче-

ских факторов и их воздействие на организм, а также современ-

ные информационные технологии, включая методы получения, 

обработки и хранения научной информации не знает практику 

применения материала, допускает существенные ошибки; 

- не умеет использовать методы и приемы при оценке состояния 

окружающей среды, самостоятельно формировать научную тема-

тику, собирать, анализировать и интерпретировать научную лите-

ратуру по экологии, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специ-

альности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет самостоятельную работу, боль-

шинство заданий, предусмотренных программой дисциплины, не 
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выполнено; 

- обучающийся не владеет навыками по экологическому исследо-

ванию, методами наблюдения и эксперимента, методами в обла-

сти экологии, и использовать результаты в профессиональной де-

ятельности, свободно ориентироваться в дискуссионных пробле-

мах современной экологии; работать с современным экологиче-

ским оборудованием, владеть техникой эксперимента по эколо-

гии; излагать в устной и письменной форме результаты своего ис-

следования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии, допускает существенные ошибки, с большими затруд-

нениями выполняет самостоятельную работу, большинство 

предусмотренных программой дисциплины не выполнено 

 

.2.3. Критерии оценки практических работ 

При выполнении практических работ обучающийся демонстрирует: 

Знания: закономерностей осуществления процессов в гидросфере, класси-

фикацию экологических факторов и их воздействие на водные организмы, а также 

современные информационные технологии, включая методы получения, обработ-

ки и хранения научной информации. 

Умения: использования экологических знаний, самостоятельно формиро-

вать научную тематику, собирать, анализировать и интерпретировать научную 

литературу по экологии и биологии морских гидробионтов, организовывать и ве-

сти научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специально-

сти. 

Владение навыками: по исследованию экологических констант, функций 

методами наблюдения и эксперимента, методами в области экологии и биологии, 

и использовать результаты в профессиональной деятельности, свободно ориенти-

роваться в дискуссионных проблемах современной экологией гидробионтов; ра-

ботать с современным оборудованием, владеть техникой эксперимента по эколо-

гии; излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и ар-

гументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

 

Критерии оценки выполнения практических работ 

 
отлично - обучающийся демонстрирует: 

- 1) правильное определение цели опыта; 

- 2) выполнение работы в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; 

- 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

- 4) научное, грамотное, логичное описание наблюдения и форму-

лировка выводов из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратное выполнение всех записей, таблиц, рисунков, графиков, 

вычисления и сделал выводы; 

- 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

- 6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопас-
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ности и правил работы с материалами и оборудованием. 

хорошо - обучающийся демонстрирует: 

- 1) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 

- 2) или было допущено два-три недочета; 

- 3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- 4) или эксперимент проведен не полностью; 

- 5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, 

выводы сделал неполные. 

удовлетворительно - обучающийся демонстрирует: 

- 1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно 

не менее чем наполовину, однако объём выполненной части та-

ков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

- 2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также рабо-

ты по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов; 

- 3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в за-

писях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполне-

ния; 

- 4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-

сти при работе с материалами и оборудованием), которая исправ-

ляется по требованию преподавателя. 

неудовлетворительно обучающийся: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем вы-

полненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производи-

лись неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности 

все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которые не может исправить даже по требованию пре-

подавателя. 
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