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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель освоения дисциплины «Основы управления водными биоресурсами» 

состоит в том, чтобы формировать у обучающихся знания о методах управления водными 

биоресурсами. 

Обучение основам управления водными биоресурсами предусматривает решение 

важных общеобразовательных задач, включающих изучение принципов управления 

водными биоресурсами; знакомство в предосторожным подходом в рыболовстве; изучение 

основ рыболовной политики и механизмов ее реализации; освоение методов организации 

рыбохозяйственного мониторинга, контроля и надзора. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим типам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». 

Область профессиональной деятельности: 

15 Рыбоводство и рыболовство. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенции: 

 а) универсальные компетенции (УК): 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
УК-1.1 Сбор и систематизация информации по проблеме с последующей её оценкой адекватности и 

достоверности 

УК-1.2 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски. Предлагает стратегию действий 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы (ОПК-4). 
ОПК-4.1. Имеет навык эксплуатации аналитического оборудования и приборов 

ОПК-4.2. Умеет применять современные методы исследования, критически оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

в) профессиональные компетенции обязательные (ПКО): 

 Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами (ПКО-1). 
ПКО-1.1. Выполняет анализ состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания 

ПКО-1.2. Подготавливает биологические обоснования рационального использования водных биоресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.04 «Основы управления водными биоресурсами» относится к 

базовой части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

Дисциплина «Основы управления водными биоресурсами» связана с такими 

дисциплинами как Системный анализ в рыбохозяйственных исследованиях, Промысловая 

ихтиология(магистерский курс), Товарное рыбоводство (углубленный курс), 

Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза, Биотехника воспроизводства 

гидробионтов, Болезни морских гидробионтов, Общая ихтиопатология, Частная 

ихтиопатология, Болезни декоративных рыб, Профилактика и терапия болезней рыб, 

Контроль болезней рыб. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

БИОРЕСУРСАМИ» 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 57 57 

В том числе: - - 

Лекции, в том числе интерактивные 

формы 
12 12 

Практические занятия, в том числе 

интерактивные формы 
45 45 

Самостоятельная работа (всего) 123 123 

В том числе: - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость часы / зачетные 

единицы 180/5 180/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ» 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

Формируемые компетенции 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л ПЗ ПП СР 

1. Водные биоресурсы как объект 

управления. 
 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

(УК-1). 
УК-1.1 Сбор и систематизация информации по проблеме с последующей её оценкой 

адекватности и достоверности 

УК-1.2 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски. Предлагает 

стратегию действий 

 Способен проводить научные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные документы (ОПК-4). 
ОПК-4.1. Имеет навык эксплуатации аналитического оборудования и приборов 

ОПК-4.2. Умеет применять современные методы исследования, критически 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

 Способен осуществлять биологическое обеспечение управления 

водными биологическими ресурсами (ПКО-1). 
ПКО-1.1. Выполняет анализ состояния запасов водных биоресурсов и среды их 

обитания 

ПКО-1.2. Подготавливает биологические обоснования рационального 

использования водных биоресурсов 

 

2 2 10 
- 

18 

2. Концепция предосторожного 

подхода. 2 2 6 
- 

18 

3. Системы регулирования 

рыболовства. 2 2 6 
- 

18 

4. Экономические модели рыболовства. 
2 2 6 

- 
25 

5. Оптимизация промысла. 
2 2 10 

- 
20 

6. Промысловые прогнозы. 

2 2 7 

- 

22 

ИТОГО ПО 2 СЕМЕСТРУ 12 45  123 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Методические указания для самостоятельной работы 

1. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы 

студентов по направлениям подготовки, реализуемым в СПбГАВМ / авторы-составители: 

А. А. Сухинин, Л. Н. Пристач, М. В. Щипакин, В. А. Трушкин; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образования, Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. – СПб.: Изд-во 

СПбГАВМ, 2018. - 63 с. - Текст: электронный. — URL: МЕТОДИЧКА СМР Пристач 2018 

222 (дата обращения: 21.06.2024). — Режим доступа: для авториз.пользователей 

СПбГУВМ. 

6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Калайда М.Л. Методы рыбохозяйственных исследований: учеб. пособие / 

М.Л. Калайда, Л.К. Говоркова. – СПб: Проспект Науки, 2013. – 288 с. 

2. Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.П. Иванов, В.И. Егорова, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 360 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91885 (дата обращения: 21.06.2024). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Власов. 

— СПб.: Лань, 2012. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3897 (дата 

обращения 21.06.2024). 

2. Комлацкий, В.И. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Комлацкий, 

Г.В. Комлацкий, В.А. Величко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2018. – 200 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102223 (дата обращения: 21.06.2024). 

3. Пономарев, С.В. Аквакультура [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Пономарев, 

Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. – СПб.: Лань, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95144 (дата обращения: 21.06.2024).  

4. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Рыжков, 

Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. – СПб.: Лань, 2011. – 528 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/658 (дата обращения: 21.06.2024).  

5. Саускан, В.И. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 

и за рубежом [Электронный ресурс]: / В.И. Саускан. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2018. – 

184 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107957 (дата обращения: 21.06.2024). 

6. Хрусталев, Е.И. Корма и кормление в аквакультуре [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, О.Е. Гончаренок, К.А. Молчанова. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, 2017. – 388 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90052 (дата 

обращения: 21.06.2024). 

б) дополнительная литература: 

1. Хрусталев Е.И. Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры 

[Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, О.Е. Гончаренок, К.А. 

Молчанова. – СПб.: Лань, 2017. – 416 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/97676 (дата обращения: 21.06.2024). 

2. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: учеб. – СПб: Проспект Науки, 2007. – 400 

с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для подготовки к лабораторным занятиям и выполнения самостоятельной работы 

обучающиеся могут использовать следующие Интернет-ресурсы: 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222.pdf&reserved=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222.pdf&reserved=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222
https://e.lanbook.com/book/91885
https://e.lanbook.com/book/3897
https://e.lanbook.com/book/102223
https://e.lanbook.com/book/95144
https://e.lanbook.com/reader/book/658
https://e.lanbook.com/book/107957
https://e.lanbook.com/book/90052
https://e.lanbook.com/reader/book/97676
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1. http://nature.air.ru/mlk_nas.htm - Редкие и исчезающие животные России. 

2. https://fauna-eu.org/ - Фауна Европы. 

3. http://biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России. 

4. https://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга. 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page - поисковая система «Википедия. 

Свободная энциклопедия». 

6. http://window.edu.ru/ – доступ к образовательным ресурсам «Единое окно». 

Электронно-библиотечные системы: 
1. ЭБ «СПБГУВМ»   

2. ЭБС «Издательство «Лань»  

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

5. Университетская информационная система «РОССИЯ»  

6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM 

7. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

8. Российская научная Сеть 

9. Электронно-библиотечная система IQlib 

10. База данных международных индексов научного цитирования WebofScience 

11. Полнотекстовая междисциплинарная база данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 

DATABASE 

12. Электронные книги издательства «Проспект Науки» http://prospektnauki.ru/ebooks/  

13. Коллекция «Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства «Квадро» 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации для обучающихся – это комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины.  

Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать: 

• Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины. Описание последовательности действий обучающегося, или «сценарий 

изучения дисциплины». 

Утреннее время является самым плодотворным для учебной работы (с 8-14 часов), 

затем послеобеденное время (с 16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый 

трудный материал рекомендуется к изучению в начале каждого временного интервала 

после отдыха. Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа работы 

перерыв должен составлять 1 час. Частью научной организации труда является овладение 

техникой умственного труда. В норме обучающийся должен уделять учению около 10 часов 

в день (6 часов в вузе, 4 часа – дома). 

• Рекомендации по работе над лекционным материалом 

При подготовке к лекции обучающемуся рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. 

http://nature.air.ru/mlk_nas.htm
https://fauna-eu.org/
http://biodat.ru/
https://www.iucnredlist.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://window.edu.ru/
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.ascon-spb.ru/konsultant_plus/
https://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/news
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nature.web.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
http://prospektnauki.ru/ebooks/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
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Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность 

неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить 

основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 

он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, обучающийся 

большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого 

уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. 

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. 

Для каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы приводятся номер, 

тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на рекомендуемую 

литературу. Для занятий, проводимых в интерактивных формах, должна указываться их 

организационная форма: компьютерная симуляция, деловая или ролевая игра, разбор 

конкретной ситуации и т.д. 

• Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки обучающихся. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий 

- формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем 

приобретения практических навыков. Так же практические занятия проводятся с целью 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над нормативными документами, учебной и научной литературой. При подготовке 

к практическому занятию для обучающихся необходимо изучить или повторить 

теоретический материал по заданной теме. 

При подготовке к практическому занятию обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма; 

1) ознакомится с планом предстоящего занятия; 

2) проработать литературные источники, которые были рекомендованы и 

ознакомиться с вводными замечаниями к соответствующим разделам. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим 

документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих учебных 

программах дисциплин в разделах «Перечень тем практических (семинарских) занятий». 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются задания. 

Основа в задании - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как 

правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и 

определяет содержание деятельности обучающихся - решение задач, лабораторные работы, 
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уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления 

и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; 

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой; 

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

- способствуют свободному оперированию терминологией; 

- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы обучающихся. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

должны быть ориентированы на современные условия хозяйствования, действующие 

нормативные документы, передовые технологии, на последние достижения науки, техники 

и практики, на современные представления о тех или иных явлениях, изучаемой 

действительности. 

• Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой – важный этап самостоятельной работы обучающегося по 

освоению предмета, способствующий не только закреплению знаний, но и расширению 

кругозора, умственных способностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать 

свои гипотезы и идеи. Кроме того, развиваются навыки научно-исследовательской работы, 

необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Приступая к изучению литературы по теме, необходимо составлять конспекты, 

выписки, заметки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков, 

которые позволяют осмыслить теоретический базис исследования. В остальном можно 

ограничиться выписками из изученных источников. Все выписки, цитаты обязательно 

должны иметь точный «обратный адрес» (автор, название работы, год издания, страница и 

т.д.). Желательно написать сокращенное название вопроса, к которому относится выписка 

или цитата. Кроме того, необходимо научиться сразу же составлять картотеку специальной 

литературы и публикаций источников, как предложенных преподавателем, так и 

выявленных самостоятельно, а также обратиться к библиографическим справочникам, 

летописи журнальных статей, книжной летописи, реферативным журналам. При этом 

публикации источников (статей, названия книг и т.д.) писать на отдельных карточках, 

заполнять которые необходимо согласно правилам библиографического описания 

(фамилия, инициалы автора, название работы. Место издания, издательство, год издания, 

количество страниц, а для журнальных статей – название журнала, год издания, номера 

страниц). На каждой карточке целесообразно фиксировать мысль автора книги или факт из 

этой книги лишь по одному конкретному вопросу. Если в работе, даже в том же абзаце или 

фразе, содержатся еще суждения или факты по другому вопросу, то их следует выписывать 

на отдельную карточку. Изложение должно быть сжатым, точным, без субъективных 

оценок. На оборотной стороне карточки можно делать собственные заметки о данной книге 

или статье, ее содержании, структуре, о том, на каких источниках она написана и пр. 

• Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по курсу, 

рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Тестирование – это проверка, которая позволяет определить: соответствует ли 

реальное поведение программы ожидаемому, выполнив специально подобранный набор 

тестов. Тест – это выполнение определенных условий и действий, необходимых для 

проверки работы тестируемой функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине 

необходимо правильно ответить, выбрав один вариант.  
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В рамках реализации дисциплины проводится воспитательная работа для 

формирования современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, 

формирования и развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей, 

системы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания в 

обществе, формирования у студентов потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для 

осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

11.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по дисциплине предусмотрено использование информационные 

технологии: 

 чтение лекций с использованием слайд-презентации; 

 ведение практических занятий с использованием мультимедиа; 

 интерактивные технологии (проведение диалогов, коллективное обсуждение 

различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

 взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 

 совместная работа в Электронной информационно-образовательной среде 

СПбГАВМ: https://spbgavm.ru/academy/eios 

 

11.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Название рекомендуемых по разделам и 

темам программы технических и 

компьютерных средств обучения 

Лицензия 

1 MS PowerPoint 67580828 

2 LibreOffice свободное ПО 

3 ОС Альт Образование 8 ААО.0022.00 

4 АБИС "МАРК-SQL" 02102014155 

5 MS Windows 10 67580828 

6 Система КонсультантПлюс 503/КЛ 

7 Android ОС свободное ПО 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Основы 

управления 

водными 

биоресурсами 

129 (196084, г. Санкт-Петербург, 

Черниговская, д. 5, лит.В) Учебная 

аудитория для проведения лекционных 

и практических занятий, групповых и 

Специализированная мебель: столы, 

стулья, доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук с 

https://spbgavm.ru/academy/eios


индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промо)Iryточной
аттестации

подкJIючением к сети (Интернет) и
доступом в электронную
инф ормационно-обршlовательЕую
среду.
HazlпdHble пособuя u учебньlе
маmерuмьL, IUIакаты по теме основы
управления водными биоресурсами

128 (196084, г. Санкт-Петербург,
Черниговская, д. 5, лит.В) Учебная
аудитория для проведениJI лекционных
и практических занятий, групповых и
индивидуаJIьных консультаций,
текущего контроля и проме}ýrгочной
аттестации

Спецuалuзuрованная мебель: столы,
стулья, доска.
Технuческuе среdсmва обученuя:
проектор, экран, ноубук с
подкпючением к сети <<Интернет> и
доступом в электронЕую
информационно-образовательцiю
среду.
Наzляdные пособuя u учебньlе
маmерuмы., плакаты по теме основы
управления водными биоресурсами

206 Большой читальный зал (196084, г.
Санкт-Петербург, ул. Черниговская,
дом 5) Помеtцение для самостоятельной
работы

Спецuалtuзuрованнм мебель; столы,
стулья
Технuческuе среdсmва обученtм:
компьютеры с подкJIючением к сети
кИнтернет> и доступом в
электронную информационно-
образовательнчю сDедч

214 Малый читальный зал (196084, г.
Санкт-Петербург, ул. Черниговскаяо
дом 5) Помещение для самостоятельной
работы

Спецuалuзuрованнсп мебель: столы,
стулья
Технuческuе среdсmва обученuя:
компьютеры с подкпючением к сети
<<Интернет>> и доступом в
электронную информационно-
обDазовательную среду

324 Отдел информационньtх
технологий (196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Черниговская, дом 5)
Помещение для хранения и
профилактического обсrryживания
учебного оборудования

Спецuалtuзuрованнм мебель: столы,
стулья, специальный инвентарь,
материаJIы и запасные части для
профилактического обслryживания
технических средств обучения

Бокс J\b 3 Столярная мастерская
(196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом 5)
Помещение для храненI,ш и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Спецuалuзuрованнм мебель: столы,
стулья, специальный инвентарь,
материаJIы для профилактического
обслуживания специшIизированной
мебели

Прилоясение 1на_ л.

Рабочую программу составил:
доктор биологических наук, профессор

Рецензент:
кандидат ветеринарньIх наук,
доцент

,''/t/,/ А.А. Лукин

,Щ.А. Орехов

Рецензия представлена в деканат факультета.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель освоения дисциплины «Основы управления водными биоресурсами» 

состоит в том, чтобы формировать у обучающихся знания о методах управления водными 

биоресурсами. 

Обучение основам управления водными биоресурсами предусматривает решение 

важных общеобразовательных задач, включающих изучение принципов управления 

водными биоресурсами; знакомство в предосторожным подходом в рыболовстве; изучение 

основ рыболовной политики и механизмов ее реализации; освоение методов организации 

рыбохозяйственного мониторинга, контроля и надзора. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим типам 

деятельности, в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». 

Область профессиональной деятельности: 

15 Рыбоводство и рыболовство. 

Типы задач профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенции: 

 а) универсальные компетенции (УК): 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
УК-1.1 Сбор и систематизация информации по проблеме с последующей её оценкой адекватности и 

достоверности 

УК-1.2 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и риски. Предлагает стратегию действий 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы (ОПК-4). 
ОПК-4.1. Имеет навык эксплуатации аналитического оборудования и приборов 

ОПК-4.2. Умеет применять современные методы исследования, критически оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

в) профессиональные компетенции обязательные (ПКО): 

 Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами (ПКО-1). 
ПКО-1.1. Выполняет анализ состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания 

ПКО-1.2. Подготавливает биологические обоснования рационального использования водных биоресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.04 «Основы управления водными биоресурсами» относится к 

базовой части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

Дисциплина «Основы управления водными биоресурсами» связана с такими 

дисциплинами как Системный анализ в рыбохозяйственных исследованиях, Промысловая 

ихтиология(магистерский курс), Товарное рыбоводство (углубленный курс), 

Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза, Биотехника воспроизводства 

гидробионтов, Болезни морских гидробионтов, Общая ихтиопатология, Частная 

ихтиопатология, Болезни декоративных рыб, Профилактика и терапия болезней рыб, 

Контроль болезней рыб. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

БИОРЕСУРСАМИ» 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего) 57 57 

В том числе: - - 

Лекции, в том числе интерактивные 

формы 
12 12 

Практические занятия, в том числе 

интерактивные формы 
45 45 

Самостоятельная работа (всего) 123 123 

В том числе: - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость часы / зачетные 

единицы 180/5 180/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ» 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

Формируемые компетенции 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Л ПЗ ПП СР 

1. Водные биоресурсы как объект 

управления. 
 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

(УК-1). 
УК-1.1 Сбор и систематизация информации по проблеме с последующей её оценкой 

адекватности и достоверности 

УК-1.2 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски. Предлагает 

стратегию действий 

 Способен проводить научные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные документы (ОПК-4). 
ОПК-4.1. Имеет навык эксплуатации аналитического оборудования и приборов 

ОПК-4.2. Умеет применять современные методы исследования, критически 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

 Способен осуществлять биологическое обеспечение управления 

водными биологическими ресурсами (ПКО-1). 
ПКО-1.1. Выполняет анализ состояния запасов водных биоресурсов и среды их 

обитания 

ПКО-1.2. Подготавливает биологические обоснования рационального 

использования водных биоресурсов 

 

2 2 10 
- 

18 

2. Концепция предосторожного 

подхода. 2 2 6 
- 

18 

3. Системы регулирования 

рыболовства. 2 2 6 
- 

18 

4. Экономические модели рыболовства. 
2 2 6 

- 
25 

5. Оптимизация промысла. 
2 2 10 

- 
20 

6. Промысловые прогнозы. 

2 2 7 

- 

22 

ИТОГО ПО 2 СЕМЕСТРУ 12 45  123 



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Методические указания для самостоятельной работы 

1. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы 

студентов по направлениям подготовки, реализуемым в СПбГАВМ / авторы-составители: 

А. А. Сухинин, Л. Н. Пристач, М. В. Щипакин, В. А. Трушкин; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образования, Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. – СПб.: Изд-во 

СПбГАВМ, 2018. - 63 с. - Текст: электронный. — URL: МЕТОДИЧКА СМР Пристач 2018 

222 (дата обращения: 21.06.2024). — Режим доступа: для авториз.пользователей 

СПбГУВМ. 

6.2. Литература для самостоятельной работы 

1. Калайда М.Л. Методы рыбохозяйственных исследований: учеб. пособие / 

М.Л. Калайда, Л.К. Говоркова. – СПб: Проспект Науки, 2013. – 288 с. 

2. Иванов, В.П. Ихтиология. Основной курс [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.П. Иванов, В.И. Егорова, Т.С. Ершова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 360 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91885 (дата обращения: 21.06.2024). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Власов. 

— СПб.: Лань, 2012. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3897 (дата 

обращения 21.06.2024). 

2. Комлацкий, В.И. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Комлацкий, 

Г.В. Комлацкий, В.А. Величко. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2018. – 200 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/102223 (дата обращения: 21.06.2024). 

3. Пономарев, С.В. Аквакультура [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Пономарев, 

Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. – СПб.: Лань, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95144 (дата обращения: 21.06.2024).  

4. Рыжков Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л.П. Рыжков, 

Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. – СПб.: Лань, 2011. – 528 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/658 (дата обращения: 21.06.2024).  

5. Саускан, В.И. Система организации рыбохозяйственных исследований в России 

и за рубежом [Электронный ресурс]: / В.И. Саускан. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2018. – 

184 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107957 (дата обращения: 21.06.2024). 

6. Хрусталев, Е.И. Корма и кормление в аквакультуре [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, О.Е. Гончаренок, К.А. Молчанова. – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, 2017. – 388 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90052 (дата 

обращения: 21.06.2024). 

б) дополнительная литература: 

1. Хрусталев Е.И. Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры 

[Электронный ресурс]: учебник / Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, О.Е. Гончаренок, К.А. 

Молчанова. – СПб.: Лань, 2017. – 416 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/97676 (дата обращения: 21.06.2024). 

2. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: учеб. – СПб: Проспект Науки, 2007. – 400 

с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для подготовки к лабораторным занятиям и выполнения самостоятельной работы 

обучающиеся могут использовать следующие Интернет-ресурсы: 

https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222.pdf&reserved=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222.pdf&reserved=%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%D0%9C%D0%A0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%202018%20%20222
https://e.lanbook.com/book/91885
https://e.lanbook.com/book/3897
https://e.lanbook.com/book/102223
https://e.lanbook.com/book/95144
https://e.lanbook.com/reader/book/658
https://e.lanbook.com/book/107957
https://e.lanbook.com/book/90052
https://e.lanbook.com/reader/book/97676
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1. http://nature.air.ru/mlk_nas.htm - Редкие и исчезающие животные России. 

2. https://fauna-eu.org/ - Фауна Европы. 

3. http://biodat.ru/ - Биологическое разнообразие России. 

4. https://www.iucnredlist.org/ - Международная Красная книга. 

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page - поисковая система «Википедия. 

Свободная энциклопедия». 

6. http://window.edu.ru/ – доступ к образовательным ресурсам «Единое окно». 

Электронно-библиотечные системы: 
1. ЭБ «СПБГУВМ»   

2. ЭБС «Издательство «Лань»  

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

5. Университетская информационная система «РОССИЯ»  

6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM 

7. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 

8. Российская научная Сеть 

9. Электронно-библиотечная система IQlib 

10. База данных международных индексов научного цитирования WebofScience 

11. Полнотекстовая междисциплинарная база данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 

DATABASE 

12. Электронные книги издательства «Проспект Науки» http://prospektnauki.ru/ebooks/  

13. Коллекция «Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства «Квадро» 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации для обучающихся – это комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины.  

Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать: 

• Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины. Описание последовательности действий обучающегося, или «сценарий 

изучения дисциплины». 

Утреннее время является самым плодотворным для учебной работы (с 8-14 часов), 

затем послеобеденное время (с 16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый 

трудный материал рекомендуется к изучению в начале каждого временного интервала 

после отдыха. Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа работы 

перерыв должен составлять 1 час. Частью научной организации труда является овладение 

техникой умственного труда. В норме обучающийся должен уделять учению около 10 часов 

в день (6 часов в вузе, 4 часа – дома). 

• Рекомендации по работе над лекционным материалом 

При подготовке к лекции обучающемуся рекомендуется: 

1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 

2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 

3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 

4) психологически настроиться на лекцию. 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. 

http://nature.air.ru/mlk_nas.htm
https://fauna-eu.org/
http://biodat.ru/
https://www.iucnredlist.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://window.edu.ru/
https://ebs.spbgavm.ru/MarcWeb2
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.ascon-spb.ru/konsultant_plus/
https://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/news
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nature.web.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F2BVMWGiLDMousbT5UG&preferencesSaved=
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
https://search.proquest.com/agricenvironm/index?_ga=2.92522845.150505985.1512556501-895488264.1510822050
http://prospektnauki.ru/ebooks/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
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Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, обучающийся имеет возможность 

неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить 

основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 

он может отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, обучающийся 

большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого 

уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. 

При работе над текстом лекции обучающемуся необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. 

Для каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы приводятся номер, 

тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на рекомендуемую 

литературу. Для занятий, проводимых в интерактивных формах, должна указываться их 

организационная форма: компьютерная симуляция, деловая или ролевая игра, разбор 

конкретной ситуации и т.д. 

• Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки обучающихся. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий 

- формирование у обучающихся аналитического, творческого мышления путем 

приобретения практических навыков. Так же практические занятия проводятся с целью 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над нормативными документами, учебной и научной литературой. При подготовке 

к практическому занятию для обучающихся необходимо изучить или повторить 

теоретический материал по заданной теме. 

При подготовке к практическому занятию обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующего алгоритма; 

1) ознакомится с планом предстоящего занятия; 

2) проработать литературные источники, которые были рекомендованы и 

ознакомиться с вводными замечаниями к соответствующим разделам. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим 

документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих учебных 

программах дисциплин в разделах «Перечень тем практических (семинарских) занятий». 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются задания. 

Основа в задании - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как 

правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и 

определяет содержание деятельности обучающихся - решение задач, лабораторные работы, 
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уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления 

и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 

- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; 

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 

самостоятельной работы над литературой; 

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

- способствуют свободному оперированию терминологией; 

- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы обучающихся. 

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

должны быть ориентированы на современные условия хозяйствования, действующие 

нормативные документы, передовые технологии, на последние достижения науки, техники 

и практики, на современные представления о тех или иных явлениях, изучаемой 

действительности. 

• Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой – важный этап самостоятельной работы обучающегося по 

освоению предмета, способствующий не только закреплению знаний, но и расширению 

кругозора, умственных способностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать 

свои гипотезы и идеи. Кроме того, развиваются навыки научно-исследовательской работы, 

необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Приступая к изучению литературы по теме, необходимо составлять конспекты, 

выписки, заметки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков, 

которые позволяют осмыслить теоретический базис исследования. В остальном можно 

ограничиться выписками из изученных источников. Все выписки, цитаты обязательно 

должны иметь точный «обратный адрес» (автор, название работы, год издания, страница и 

т.д.). Желательно написать сокращенное название вопроса, к которому относится выписка 

или цитата. Кроме того, необходимо научиться сразу же составлять картотеку специальной 

литературы и публикаций источников, как предложенных преподавателем, так и 

выявленных самостоятельно, а также обратиться к библиографическим справочникам, 

летописи журнальных статей, книжной летописи, реферативным журналам. При этом 

публикации источников (статей, названия книг и т.д.) писать на отдельных карточках, 

заполнять которые необходимо согласно правилам библиографического описания 

(фамилия, инициалы автора, название работы. Место издания, издательство, год издания, 

количество страниц, а для журнальных статей – название журнала, год издания, номера 

страниц). На каждой карточке целесообразно фиксировать мысль автора книги или факт из 

этой книги лишь по одному конкретному вопросу. Если в работе, даже в том же абзаце или 

фразе, содержатся еще суждения или факты по другому вопросу, то их следует выписывать 

на отдельную карточку. Изложение должно быть сжатым, точным, без субъективных 

оценок. На оборотной стороне карточки можно делать собственные заметки о данной книге 

или статье, ее содержании, структуре, о том, на каких источниках она написана и пр. 

• Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по курсу, 

рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Тестирование – это проверка, которая позволяет определить: соответствует ли 

реальное поведение программы ожидаемому, выполнив специально подобранный набор 

тестов. Тест – это выполнение определенных условий и действий, необходимых для 

проверки работы тестируемой функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине 

необходимо правильно ответить, выбрав один вариант.  
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В рамках реализации дисциплины проводится воспитательная работа для 

формирования современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, 

формирования и развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей, 

системы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания в 

обществе, формирования у студентов потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, для 

осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

11.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по дисциплине предусмотрено использование информационные 

технологии: 

 чтение лекций с использованием слайд-презентации; 

 ведение практических занятий с использованием мультимедиа; 

 интерактивные технологии (проведение диалогов, коллективное обсуждение 

различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 

 взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 

 совместная работа в Электронной информационно-образовательной среде 

СПбГАВМ: https://spbgavm.ru/academy/eios 

 

11.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Название рекомендуемых по разделам и 

темам программы технических и 

компьютерных средств обучения 

Лицензия 

1 MS PowerPoint 67580828 

2 LibreOffice свободное ПО 

3 ОС Альт Образование 8 ААО.0022.00 

4 АБИС "МАРК-SQL" 02102014155 

5 MS Windows 10 67580828 

6 Система КонсультантПлюс 503/КЛ 

7 Android ОС свободное ПО 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Основы 

управления 

водными 

биоресурсами 

129 (196084, г. Санкт-Петербург, 

Черниговская, д. 5, лит.В) Учебная 

аудитория для проведения лекционных 

и практических занятий, групповых и 

Специализированная мебель: столы, 

стулья, доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук с 

https://spbgavm.ru/academy/eios
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Наглядные пособия и учебные 

материалы: плакаты по теме основы 

управления водными биоресурсами 

128 (196084, г. Санкт-Петербург, 

Черниговская, д. 5, лит.В) Учебная 

аудитория для проведения лекционных 

и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель: столы, 

стулья, доска. 

Технические средства обучения: 

проектор, экран, ноутбук с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Наглядные пособия и учебные 

материалы: плакаты по теме основы 

управления водными биоресурсами 

206 Большой читальный зал (196084, г. 

Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 

дом 5) Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель: столы, 

стулья 

Технические средства обучения: 

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

214 Малый читальный зал (196084, г. 

Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 

дом 5) Помещение для самостоятельной 

работы 

Специализированная мебель: столы, 

стулья 

Технические средства обучения: 

компьютеры с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

324 Отдел информационных 

технологий (196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Черниговская, дом 5) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Специализированная мебель: столы, 

стулья, специальный инвентарь, 

материалы и запасные части для 

профилактического обслуживания 

технических средств обучения 

Бокс № 3 Столярная мастерская 

(196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Черниговская, дом 5)  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Специализированная мебель: столы, 

стулья, специальный инвентарь, 

материалы для профилактического 

обслуживания специализированной 

мебели 

Приложение 1 на ___  л. 
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