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Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
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Итого 

 

Недель 11  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 14 14 14 14  

Практические 20 20 20 20  

Контроль самостоятельной работы при проведении 
аттестации 

0,15 0,15 0,15 0,15  
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В том числе инт. 8 8 8 8  

Итого ауд. 34 34 34 34  

Кoнтактная рабoта 34,85 34,85 34,85 34,85  

Сам. работа 28,3 28,3 28,3 28,3  

Часы на контроль 8,85 8,85 8,85 8,85  

Итого 72 72 72 72  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Целью освоения дисциплины «Редкие животные Алтая» является:  

- ознакомление студентов с редкими, исчезающими и слабоизученными видами животных Алтая, занесенными в 

Красную книгу Республики Алтай (1996, 2007);  

- в рамках компетентностного подхода, сформировать совокупность ключевых, базовых и специальных 

профессиональных знаний и умений, составляющих соответственно ключевую, базовую и специальную 

профессиональную компетентность учителя биологии.  

1.2 Задачи: Основной задачей преподавания дисциплины является дать студентам представление об основных 

систематических группах, включенных в Красную книгу. Познакомить студентов с историей создания 

Красных книг. Ознакомить с описанием морфологических признаков и мест находок редких видов на 

территории Республики Алтай. Показать возможности практического использования знаний в области 

географии редких видов в различных разделах экологии, биоиндикации, мониторинга, ландшафтоведения и 

др              

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Биогеография 

2.1.2 Зоология 

2.1.3 Теория систематики и методика полевых исследований 

2.1.4 Специальные главы биологии 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Экология антропогенных ландшафтов и заповедное дело 

2.2.2 Биология  и экология животных 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-10:способностью применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды 

и охраны живой природы 

Знать: 

базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования 

Уметь: 

выделять, анализировать принципы природопользования и охраны природы 

Владеть: 

навыки применения знаний по мониторингу состояния природной среды и охраны живой природы 

ПК-2:способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

Знать: 

приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 

Уметь: 

излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований 

Владеть: 

методами и приемами составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 
способами изложения  анализа получаемой информации 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Лекции       

1.1 Предмет и задачи курса. Основы 
систематики животных /Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.2 Обзор фауны Республики Алтай и 
Алтайского края /Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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1.3 Редкие беспозвоночные Республики 
Алтай /Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.4 Редкие рыбы, земноводные и 
пресмыкающиеся Республики Алтай 
/Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.5 Редкие птицы Республики Алтай /Лек/ 7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.6 Редкие млекопитающие Республики 
Алтай /Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.7 Проблемы охраны редких и исчезающих 
видов животных /Лек/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

 Раздел 2. Практические занятия       

2.1 Предмет и задачи курса. Основы 
систематики животных /Пр/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Обзор фауны Республики Алтай и 
Алтайского края /Пр/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.3 Редкие беспозвоночные Республики 
Алтай /Пр/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

2.4 Редкие рыбы, земноводные и 
пресмыкающиеся Республики Алтай 
/Пр/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.5 Редкие птицы Республики Алтай /Пр/ 7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

2.6 Редкие млекопитающие Республики 
Алтай /Пр/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

2.7 Проблемы охраны редких и исчезающих 
видов животных /Пр/ 

7 2 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       

3.1 Предмет и задачи курса. Основы 
систематики животных /Ср/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.2 Обзор фауны Республики Алтай и 
Алтайского края /Ср/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.3 Редкие беспозвоночные Республики 
Алтай /Ср/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.4 Редкие рыбы, земноводные и 
пресмыкающиеся Республики Алтай 
/Ср/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.5 Редкие птицы Республики Алтай /Ср/ 7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.6 Редкие млекопитающие Республики 
Алтай /Ср/ 

7 4 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.7 Проблемы охраны редких и исчезающих 
видов животных /Ср/ 

7 4,3 ОПК-10 ПК 
-2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 7 0,7 ОПК-10 ПК 
-2 

 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 
(зачёт) 

      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 7 8,85 ОПК-10 ПК 
-2 

 0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 7 0,15 ОПК-10 ПК 
-2 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Положение о Красной книге Республики Алтай 1996 и 2007 гг. (в новой редакции). 
2. Закон республики Алтай «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай».  
3. Положение о Красной книге Российской Федерации (от 24 октября 1994 г.). 
4. Перечень таксонов, рекомендованных для включения в Красную книгу Республики Алтай. 
5. Постановление Государственного собрания – Эл Курултай о законе Республики Алтай «Об особо охраняемых природных 
территориях и объектах Республики Алтай». 
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6. Компетенции органов местного самоуправления по вопросам создания и функционирования особо охраняемых природных 
территорий. 
7. Участие общественности в организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий. 
8. Государственные природные заповедники РА. 
9. Национальные парки РА. 
10. Природно-хозяйственные парки РА. 
11. Этноприродные парки РА. 
12. Государственные заказники РА. 
13. Памятники природы РА. 
14. Дендрологические парки и ботанические сады РА. 
15. Зоны покоя РА. 
16. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных РА. 
17. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые. Виды, внесенные в список нуждающихся в охране. 
18.  Виды из класса Костные рыбы, занесенные в Красную книгу РА. 
19. Виды из класса Земноводные, занесенные в Красную книгу РА. 
20. Виды из класса Пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу РА. 
21. Виды из класса Птицы, занесенные в Красную книгу РА. 
22. Виды из класса Млекопитающие, занесенные в Красную книгу РА. 
23. Виды из класса Насекомые, занесенные в Красную книгу РА. 
24. Библиографический список литературы Красной книги РА (2007 г.). 
25. Список видов животных, исчезнувших с территории Республики Алтай. 
26. Список видов (дополнительный) животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию  природной среде. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые. Виды, внесенные в список нуждающихся в охране. 
2.  Виды из класса Костные рыбы, занесенные в Красную книгу РА. 
3 Виды из класса Земноводные, занесенные в Красную книгу РА. 
4. Виды из класса Пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу РА. 
5. Виды из класса Птицы, занесенные в Красную книгу РА. 
6. Виды из класса Млекопитающие, занесенные в Красную книгу РА. 
7. Виды из класса Насекомые, занесенные в Красную книгу РА. 
8. Библиографический список литературы Красной книги РА (2007 г.). 
9. Список видов животных, исчезнувших с территории Республики Алтай. 
10. Список видов (дополнительный) животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию  природной среде. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Малков П.Ю., Малков 
Ю.П., Бондаренко [и 
др.] А.В. 

Курс лекций по редким животным на примере 
Алтая: учебное пособие 

Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2009 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Малков Н.П. Звери Алтая и их следы на снегу: определитель Горно-Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2013 

http://elib.gasu.ru/index 

.php? 

option=com_abook&vi 

ew=book&id=659:zver 

i-altaya-i-ikh-sledy-na- 

snegu&catid=3:biology 

&Itemid=161 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.2 Бондаренко А.В. Красная книга Республики Алтай: Животные: 
справочное издание 

, 2017 http://elib.gasu.ru/index 

.php? 

option=com_abook&vi 

ew=book&id=2143:kra 

snaya-kniga-respubliki- 

altaj- 

zhivotnye&catid=3:bio 

logy&Itemid=161 

            

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS WINDOWS 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.3 MS Office 

6.3.1.4 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

            

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 презентация  

 портфолио  

 метод проектов  

 проблемная лекция  

            

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

128 А1 Кабинет экологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор, 
экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра, экран, 
телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер, витрины 
с животными, шкуры (волк, барс, енотовая собака), 
коллекция птиц, чучела медведей, чучела и тушки птиц и 
млекопитающих, биогеографические карты, 
справочники, коллекция видеофильмов, карты, 
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты 
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты, лотки 
для препарирования, скальпели, пинцеты, бинокулярные 
лупы, ручные лупы, витрины с чучелами птиц и 
млекопитающих, коллекция черепов млекопитающих, 
коллекция рогов копытных, коллекция чучел голов 
копытных   
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201 А1 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 
интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 
общие географические карты. 
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 
раздаточным материалом, оборудование для 
определения минералов по физическим свойствам, 
геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 
принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 
окружающей среды Extech EN300; анализатор 
дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 
с футляром; теодолит; курвиметр механический; 
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 
рюкзаки, спальники, палатки, карематы     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для выполнения и защиты лабораторных работ 

 

План практических работ и семинаров предусмотрен рабочей программой. 
Требования к выполнению работ: 
Все работы выполняются студентами в малых группах по  4 человека. При подготовке к выполнению работы студенты дома 
повторяют материал по основным и дополнительным источникам. 
Весь ход работы и её итоги, и вывод записываются в тетрадь для лабораторно-практических работ. Требования к тетради и 
картам: 
1. Все записи должны быть аккуратными, выполняются ручкой с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 
2. Если задании к  работе задается вопрос, то в выводе записывается ответ, если требуется оформить рисунок, заполнить 
таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется таблица. 
3.  Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину страницы. 
4. Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается использование цветных 
карандашей), содержать только главные, наиболее характерные особенности, детали. 
5. Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы типа «да» или «нет» не 
принимаются. 
6. В конце каждой работы обязательно записывается вывод по итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из 
цели работы) и глоссарий по теме. 
Защита работы происходит по контрольным вопросам, приведенным ниже и в соответствие с графиком выполнения работы. 
Одновременно происходит защита глоссария. 
Методические указания к самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана, не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных 
занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать своё время. 
Задачи самостоятельной работы бакалавра: 
• развить познавательную деятельность, сформировать познавательную  самостоятельность,  умение  работать  с  
учебником, дополнительной литературой, сетевыми ресурсами Internet; сформировать навыки и умения по обобщению и 
сопоставлению полученных знаний; 
• научить применять базовые знания зоологической терминологии и современной систематики в профессиональной 
деятельности; развить творческую активность,  инициативу,  умения  и  навыки 

При изучении «Редкие животные Алтая» самостоятельная работа включает: 
•  самостоятельное изучение теоретического материала, в том числе, подготовку к лабораторным занятиям;  

•  выполнение  домашних контрольных работ; 
•  написание реферативных работ по предложенным темам ; 
•  написание конспектов 
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Самостоятельная  работа  выполняется  на  основе  учебно-методических материалов, приведенных в библиографическом 
списке в рабочей программе. При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический 
материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списка, но и познакомится с 
публикациями в периодических изданиях. 
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчёта в форме 
реферата или конспекта. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на лабораторных занятиях до 
выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 
1. Изучение теоретического материала проводится по лекциям, рекомендованной в рабочей программе  литературе. 
Основная  задача  изучения  теоретического  материала  как  вида  самостоятельной работы – сделать образовательный 
процесс более качественным и интенсивным. Самостоятельное изучение теоретического материала предполагает работу с 
учебной, научной литературой, ресурсами Internet, по темам: 
 

Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях, во время защиты лабораторной 
работы, аттестаций, на индивидуальных занятиях. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных 
занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в 
учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. 
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета в форме 
реферата. 
Современные учебные планы составлены так, что идет процесс сокращения аудиторной нагрузки студентов и увеличение 
объема часов на самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов, в том числе с 
использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, домашних работ. В связи с этим одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и 
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учебными пособиями, 
периодической литературой и т.д., активному участию в научной работе. Одним из шагов к решению этих задач является 
формирование у студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные. 
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, аннотирование, резюмирование. От 
уровня владения этими способами свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата 
включает использование различных процедур свертывания информации. 
 

 

1.Конспект 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения 
основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования — запись, позволяющая конспектирующему 
немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с 
латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей 
и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому 
может оказаться малопонятным для других. 
Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 
1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение). 
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором информации в целом, а также ход 
развития каждой отдельной мысли. 
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные 

4. Определить детализирующую информацию. 
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно. 
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с текстом. Во всяком научном тексте 
содержится информация 2-х видов: основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее 
существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения научных понятий, 
формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше 
усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода комментарии. 

 


