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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 СЕЛЕКЦИЯ И РАЗВЕДЕНИЕ ПЧЁЛ 

 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Селекция и 

разведение пчёл является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.13 

Пчеловодство. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Селекция и разведение пчёл опирается 

на предшествующие дисциплины и формирует компетенции для освоения 

последующих дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Изучение ПМ.02 Селекция и разведение пчёл базируется на знаниях, 

полученных студентами ранее при изучении дисциплин «Основы агрономии», 

«Биология медоносной пчелы и пчелиной семьи», «Технология содержания 

пчелиных семей». Знания и умения, полученные студентами при изучении 

ПМ.02 Селекция и разведение пчёл, необходимы студентам для изучения 

дисциплин «Технологии производства и стандартизация продуктов 

пчеловодства», а также для успешного прохождения производственной 

практики, написания выпускной квалификационной работы. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью профессионального модуля является формирование 

комплексных знаний о селекционно-племенной работе в пчеловодстве. 

Задачи профессионального модуля: 

1. Ознакомление с основными породами пчёл и их важнейшими 

характеристиками (зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, 

продуктивность и т.д.). 

2. Познакомить с техникой получения маток и трутней. 

3. Сформировать представления об основных положениях генетики и 

селекции пчёл. 

4. Формирование естественнонаучного мировоззрения. 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

- вести племенной учет; 

- определять характеристики пчелиных семей: продуктивность, зимостойкость, 

устойчивость к болезням и др.; 

- искусственно выводить пчелиных маток; 
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- получать ранних трутней; 

- контролировать спаривание маток и трутней. 

 

знать: 

- понятия о породе, породной группе и линии; 

- хозяйственно полезные признаки пород пчел; 

- основные положения генетики медоносных пчел; 

- особенности селекционной работы с пчелами; 

- технику вывода высококачественных маток и трутней; 

- методы выявления племенного ядра пчелиной семьи; 

- методы выбраковки малопродуктивных пчелиных семей. 

 

иметь практический опыт (владеть): 

- вывода половозрелых особей пчёл; 

- племенного отбора; 

- участия в массовой селекции пчёл. 

Всего часов  430, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  240 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 162 часов; 

самостоятельная работа  68 часов; 

консультации 10 часов; 

производственная практика 190 часов; 

форма итогового контроля  квалификационный экзамен. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по профессиональному 

модулю (перечень формируемых компетенций) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности техника-пчеловода, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

ПК 2.1 Осуществлять контроль работы нуклеусного хозяйства. 

ПК 2.2 Вести племенную учетную документацию. 

ПК 2.3 Организовывать вывод половозрелых особей. 

ПК 2.4 Обеспечивать содержание и кормление материнских, отцовских 

семей и семей-воспитательниц. 

ПК 2.5 Проводить селекцию пчелиных семей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективности и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
професси
ональны

х 
компетен

ций 

Наименование 
разделов 

профессиональног
о модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Консуль
тации 

Учебна
я 

(часов) 

Производ

-ственная 

(по 

профилю 

спе-

циальнос

ти) 

(часов) 

 

Коисуль

тации по 

практик

е (час) 

Всего 
(часов) 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практи-
ческие 

занятия, 
(часов) 

 в т.ч., 

курсовая 

работа/ 

проект, 

(часов) 

Всего, 

часов 

в т.ч.,  

курсовая 

работа  

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

 

Раздел 1. МДК.02.01 
Методы селекционно-
племенной работы на 
пасеке 

240 162 76 20 68 - 10   

 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

190  180 10 

Всего: 430 162 76 20 68 - 10 - 180 10 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Методы селекционно-племенной работы в 

пчеловодстве  

  

Раздел 1. Особенности пчелиной семьи как объекта племенной 

работы 

4  

Тема 1.1. Особенности 

пчелиной семьи как 

объекта племенной 

работы. 

Генетические основы селекции пчёл. 

Пчелиная семья как биологическая 

целостность. Пчелиная семья – 

хозяйственная единица. Основные 

хозяйственные признаки семьи. 

Особенности генетики пчёл. Число 

хромосом и передача пола. 

4 2 

Раздел 2 Породы и типы пчёл для России   28  

Тема 2.1. Среднерусская 

порода пчёл 

Ареал формирования среднерусской 

породы пчёл. Характеристика 

среднерусской породы пчёл. 

Породный тип пчёл «Приокский». 

Орловский тип среднерусской 

породы. Татарский тип среднерусской 

породы. 

4 1 

Тема 2.2 Карпатская 

порода пчёл 

Хозяйственные признаки пчёл 

карпатской породы. Майкопский тип 

карпатской породы. 

4 1 

Тема 2.3 Краинская  и 

украинская порода пчёл 

Ареал формирования. Характеристика 

краинской породы. Характеристика 

украинской породы. 

4 1 

Тема 2.4 Серая горная 

кавказская порода 

Хозяйственные признаки пчёл данной 

породы. Работы по изучению серой 

горной кавказской К.А. Горбачевым. 

Краснополянский тип серой горной 

кавказской породы. 

2 1 

Тема 2.5. Другие породы 

пчёл. 

Бурзянская бортевая пчела. 

Дальневосточные пчёлы. Итальянская 

порода. План районирования пород 

пчёл в регионах Российской 

Федерации. 

4 1 

Практическая работа.  

«Породы пчёл» 

10 3 

Раздел 3. Племенная работа с пчёлами 56  

Тема 3.1 Условия, 

необходимые для 

проведения племенной 

работы 

Племенная работа с пчёлами как одно 

из ведущих направлении 

интенсификации производства 

продуктов пчеловодства. Специфика и 

2 1 
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условия селекционной работы в 

пчеловодстве. 

Тема 3.2 Оценка 

биологических и 

хозяйственных признаков 

пчёл 

Поведение пчёл. Печатка мёда. 

Зимостойкость пчёл. Сила пчелиных 

семей. Характер развития пчелиной 

семьи. Среднесуточную яйценоскость 

матки. Медовая продуктивность. 

Восковая продуктивность. 

Эффективность сбора пыльцы 

растений определённого вида. Масса 

взрослых особей. Масса яйц. Учёт 

печатного расплода. Ройливость. 

Устойчивость к заболеваниям. 

4 1 

Тема 3.3 Оценка 

экстерьерных признаков 

пчёл. 

Понятие экстерьер пчёл, значение его 

определения в племенной работе. 

Длина хоботка. Длина и ширина 

крыльев. Длина и ширина 3-его 

стернита. Кубитальный индекс. 

Тарзальный индекс. Дискоидальное 

смещение. 

6 1 

Практическая работа. 

«Морфометрические исследования 

пчёл разных пород» 

16 3 

Тема 3.4 Бонитировка 

пчелиных семей. 

Цель и время проведения. Пасеки, на 

которых проводится бонитировка.  

4 1 

Тема 3.5 Племенная работа 

на производственной и 

племенной пасеке. 

Организация племенной работы в 

пчеловодстве. Селекционные 

программы. Программы 

чистопородного разведения. 

Крупномасштабная селекция. 

Улучшение пород. Выведение новых 

пород пчёл. 

6 1 

Тема 3.6 Методы 

разведения пчёл 

Гибридизация. Чистопородное 

разведение. Инбридинг. Методы 

контроля за спариванием маток и 

трутней. Отбор подбор. 

4 1 

Практическая работа.  

«Племенная оценка и отбор пчелиных 

семей». 

14 3 

Раздел 4. Вывод маток и трутней 54  

Тема 4.1 Биологическое 

обоснование 

искусственного вывода 

маток 

Спаривание матки с трутнем. 

Строение половой системы матки и 

трутня. Стадии развития рабочей 

пчелы. Практическое значение вывода 

маток. 

2 1 

Тема 4.2 Факторы, 

влияющие на качество 

выращиваемых пчелиных 

маток. 

Сила семьи-воспитательницы. Запасы 

кормов, принос свежих нектара и 

пыльцы, стимулирующие подкормки. 

Наличие расплода в гнезде семьи-

воспитательницы. 

4 1 

Тема 4.3 Производство 

неплодных маток 

Способы подготовки племенного 

материала. Подготовка и требования к 

4 1 
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семьям воспитательницам. Правила 

подготовки семей-воспитательни. 

Способы формирования семей-

воспитательниц (с полным 

осиротением и без осиротения).  

Тема 4.4 Вывод трутней  Трутневой расплод и трутни в 

годовом цикле пчелиной семьи. 

Факторы, влияющие на качество и 

количество трутней. Подготовка 

племенных семей для получения 

ранних трутней. Расчет времени 

начала вывода трутней. 

4 1 

Тема 4.5 Производство 

плодных маток. 

Технология получения плодных маток 

.Типы нуклеусов. Формирование 

нуклеусов. Техника мечения маток. 

Пересылка маток. Болезни и аномалии 

маток. Искусственное осеменение 

маток. Технология, аппаратура. 

4 1 

Практическая работа. «Вывод 

неплодных маток» 

10 3 

Практическая работа. «Получение 

плодных маток» 

12 3 

Практическая работа. 

«Ознакомление с оборудованием по 

искусственному осеменению маток». 

8 3 

Практическая работа. «Мечение 

маток» 

6 3 

Консультации 10  

Курсовая работа 20  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01 

Методы селекционно-племенной работы в пчеловодстве 

Подготовка к практическим занятиям. 

Составление таблицы «Характеристика пород пчёл 

Повторить тему «Анатомия и физиология размножения 

медоносной пчелы» из дисциплины «Биология медоносной пчелы 

и пчелиной семьи». 

Подготовка рефератов на тему «Совершенствование аппаратуры 

для инструментального осеменения пчелиных маток» (Работы 

L.Watson, W. Nolan, G.Laidlaw, В.В. Тряско, V. Vesely, В.Д. 

Броварский, Т. Клещевский, П. Кучиньский и др.). 

68  
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Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление с приёмами племенной работы на пасеке, с 

бонитировкой пчелиных семей, использование племенного ядра и 

племенной группы. Ознакомление с различными породами пчёл, 

их преимуществами и недостатками. По экстерьерным признакам 

определить породы пчёл на пасеке. Выбраковка 

малопродуктивных семей. Применение мер по предупреждению 

родственного спаривания. 

Рассчитать потребность хозяйства в молодых матках на сезон. 

Составить календарный план вывода маток. Приобретение 

навыков по искуственному выводу маток с переносом и без 

переноса личинок. Подготовка помещения и инвентаря для 

получения маток. Уметь подсаживать маток в пчелиные семьи-

нуклеусы и отводки. Следить за началом откладки маткой яиц. 

Мечение маток. 

Ознакомление с основами естественного и искусственного роения. 

Подготовка ульев и рамок для отводков. Подготовка инвентаря 

для ловли роев. Уход за отводками. Освоение технологии 

формирования бессотовых пакетов и с сотами. Отработать навыки 

формирования нуклеусов с запасными матками. 

190  

Всего 430  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

мастерских: 

- пасека; 

- учебно-производственное хозяйство. 

лабораторий: 

- лаборатория «Разведения и содержания пчелиных семей с основами 

селекции». 

Оборудование мастерской (рабочих мест мастерской): 

- пчелиные семьи; 

- пчеловодный инвентарь, пасечное оборудование. 

Оборудование лаборатории (рабочих мест лаборатории): 

- специализированная мебель и системы хранения (доска классная, стол и 

стул учителя, столы и стулья ученические, шкафы для хранения учебных 

пособий, системы хранения таблиц и плакатов); 

- технические средства обучения (рабочее место учителя: компьютер 

учителя, видеопроектор, экран, лицензионное ПО); 

- демонстрационные учебно-наглядные пособия (комплект стендов). 

- предметные и покровные стекла; 

- микроскоп; 

- комплект препаровальных инструментов. 

- образцы препаратом искусственного осеменения маток. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- пчелиные семьи; 

- пчеловодный инвентарь. 

 

3.2. Перечень необходимого программного обеспечения 
1. Операционная система Microsoft Windows 10 (контракт №104-

АЭФ/2016 от 20.07.2016, корпоративная лицензия);  

2. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus (контракт №104-

АЭФ/2016 от 20.07.2016, корпоративная лицензия);  

3. Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal License (контракт №99-АЭФ/2016 от 

20.07.2016, корпоративная лицензия);  

4. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  
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5. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. K-Lite Codec Pack — универсальный набор кодеков (кодировщиков-

декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов 

(бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

7. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно). 

3.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения профессионального модуля 

3.3.1. Основная литература: 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. 

Кривцов, В.И. Лебедев, Г.М. Туников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 388 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93716. 

 

3.3.2. Дополнительная литература: 

1. Рожков, К.А. Медоносная пчела: содержание, кормление и уход 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / К.А. Рожков, С.Н. Хохрин, А.Ф. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 432 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49471. — Загл. с экрана.  

 

3.3.3. Нормативно-правовые документы: 

1. Об утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел в 

целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для 

опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения 

продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России 

от 19.05. 2016 г. № 194. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

3.3.4. Периодические издания: 

1. Журнал «Общая биология» 

2. Журнал «Экология». 

3. Журнал «Энтомологическое обозрение». 

4. Евроазиатский энтомологический журнал.  

 

3.3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/). 

2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http:// window.edu.ru/). 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://www.school-collection.edu.ru/). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

https://e.lanbook.com/book/93716
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6. Образовательный портал «Учеба» (http://www.ucheba.cjm/). 

7. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru/). 

8. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/). 

9. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/). 

10. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/). 

11. Словари и энциклопедии (http://dic.academicru/). 

12. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по 

локальной сети). 

13. Журнал «Пчеловодство» [Официальный сайт]  – URL: 

http://beejournal.ru/. 

14. Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии» [Официальный сайт] – URL: http://вниивсгэ.рф/. 

15. Журнал «Биология в сельском хозяйстве» – URL: 

http://www.orelsau.ru/science/the-journal-biotechnology-in-agriculture/. 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателей и 

мастеров производственного обучения: на занятиях теоретического обучения 

(сбор информации, подготовка студентами заданий производственной 

направленности, сбор материала для  выпускной квалификационной работы);  

применение технологий развивающего обучения; подготовка презентаций; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий 

для самоконтроля и др. Студент имеет право выбора из предложенных 

преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

междисциплинарным курсам. 

Практические занятия, выполняемые в процессе освоения модуля, 

отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей дидактической целью 

практических  работ является экспериментальное подтверждение и проверка 

существенных теоретических положений, формирование практических умений 

(профессиональных или учебных), необходимых в последующей учебной 

деятельности. 

Продолжительность практического занятия – не менее 2-х академических 

часов.  Занятия проводятся в оборудованной лаборатории «Разведения и 

содержания пчелиных семей с основами селекции», где сосредоточен 

наглядный, раздаточный материал, необходимое лабораторное оборудование. 

На уроках студенты используют гербарный материал, коллекции семян. Для 

закрепления материала студенты оформляют отчеты по практическим и 

самостоятельным работам. При выполнении аудиторных и внеаудиторных 
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самостоятельных работ студенты получают консультационную помощь 

преподавателей. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Производственную практику (по профилю специальности) необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению 

модуля. 

Базами производственной практики являются организации 

соответствующего профиля, с которыми заключены договоры о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированных специалистов, обеспечение нормативно-правовой базой.  

На основании локальных актов ФГБОУ ВО «КубГУ» разрабатываются 

соответствующие программы практик и итогового экзамена по модулю. 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее образование, соответствующее профилю модуля; получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации каждые 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля; получение дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации каждые 3 года, стажировка в 

предприятих отрасли пчеловодства. 

Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях 

соответствующих профессиональной сфере. 

Мастера: опыт деятельности в организациях соответствующих 

профессиональной сфере. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Осуществлять контроль работы 

нуклеусного хозяйства. 

Умение 

контролировать 

работу нуклеусного 

хозяйсива 

Устный опрос, 

практическая работа 

ПК 2.2 Вести племенную учетную 

документацию. 

Умение вести 

племенную учетную 

документацию 

Устный опрос, 

практическая работа 

ПК 2.3 Организовывать вывод половозрелых 

особей. 

Умение выводить 

половозрелых маток и 

Устный опрос, 

практическая работа 
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трутней на пасеке 

ПК 2.4 Обеспечивать содержание и 

кормление материнских, отцовских семей и 

семей-воспитательниц. 

Умение обеспечивать 

содержание и 

кормление 

материнских, 

отцовских семей и 

семей-

воспитательниц. 

Устный опрос, 

практическая работа 

ПК 2.5 Проводить селекцию пчелиных семей. Умение проводить 

селекционно-

племенные 

мероприятия на 

пасеке. 

Устный опрос, 

практическая работа 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Способен описать 

значение отрасли 

пчеловодства для 

растениеводства, 

животноводства, а 

также в жизни 

человека (питание, 

медицина, 

косметологии) 

У, ЛР 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Организация 

собственной 

деятельности 

согласно 

современным 

методам, принятым в 

отрасли пчеловодства 

У, ЛР, КР 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Ориентация в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

У, ЛР, КР 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Умение работы с 

различными 

источниками 

информации, 

обработка и 

систематизация этой 

информации 

У, ЛР, Р 

ОК 5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

У, ЛР, Р 
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информационно-

коммуникационных 

технологии 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Способность работать 

в коллективе, 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

У, ЛР 

ОК 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Проявлять 

отвественность при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности перед 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

У, ЛР 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

У 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Понимание важности 

изучения новых 

технологии в 

пчеловодстве 

У, ЛР, КР 

 

5.1 Оценочные средства для контроля успеваемости 

5.1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Раздел 1. Особенности пчелиной семьи как объекта племенной работы 

  
Тема 1.1. Особенности пчелиной семьи 

как объекта племенной работы. 
ПК 2.5 

ОК 1 

Устный опрос, 

практическая работа 

Раздел 2 Породы и типы пчёл для России 

  

Тема 2.1. Среднерусская порода пчёл ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 5 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 2.2 Карпатская порода пчёл ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 5 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 2.3 Краинская  и украинская 

порода пчёл 
ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 5 

Устный опрос, 

практическая работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

  

Тема 2.4 Серая горная кавказская 

порода 
ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 5 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 2.5. Другие породы пчёл. ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 5 

Устный опрос, 

практическая работа 

Раздел 3. Племенная работа с пчёлами 

  

Тема 3.1 Условия, необходимые для 

проведения племенной работы 
ПК 2.2 

ОК 2 

ОК 7 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 3.2 Оценка биологических и 

хозяйственных признаков пчёл 
ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 2 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 3.3 Оценка экстерьерных 

признаков пчёл. 
ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 2 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 3.4 Бонитировка пчелиных семей. ПК 2.2 

ПК 2.5 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 3.5 Племенная работа на 

производственной и племенной пасеке. 
ПК 2.1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 7 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 3.6 Методы разведения пчёл ПК 2.1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 

Раздел 4. Вывод маток и трутней 

  

Тема 4.1 Биологическое обоснование 

искусственного вывода маток 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

  

Тема 4.2 Факторы, влияющие на 

качество выращиваемых пчелиных 

маток. 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 4.3 Производство неплодных 

маток 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 4.4 Вывод трутней  ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 

  

Тема 4.5 Производство плодных маток. ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 5 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 9 

Устный опрос, 

практическая работа 
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5.1.2. Критерии оценки знаний обучающихся в целом по модулю 

 

Важным в оценке знаний и умении по ПМ.02 Селекция и разведение пчёл 

являются практические работы. Практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью практических  работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, 

формирование практических умений (профессиональных или учебных), 

необходимых в последующей учебной деятельности. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, где также оцениваются умения и практический 

опыт студентов. 

Производственная практика проводится на пасеках пчелокомплекса ООО 

«Павловский мёд» учебного-опытного хозяйства «Кордон-Кош» ГБПОУ КК 

«Краснодарский лесхоз-техникум» (Апшеронский район). Производственная 

практика проводится после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

5.1.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Устный опрос по теме «Оценка экстерьерных признаков пчёл». 

1. Перечислите основные экстерьерные признаки. 

2. Какие части ротового аппарата измеряют для определения длины 

хоботка? 

3. Что такое кубитальный индекс? 

4. Что является длиной тергита? Шириной? 

5. Какие ячейки крыла используют при определении дискоидального 

смещения? 

6. Как измеряется тарзальный индекс? 

7. Какие промеры снимают со стернита пчелы? 

Устный опрос по теме «Бонитировка пчелиных семей». 

1. Что такое бонитировка пчелиных семей? 

2. Какие семьи пасеки подвергают племенной оценке? 

3. Опишите схему проведения бонитировки. 

4. Из чего складывается балльная оценка продуктивности пчел? 
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5. Какие показатели учитывают при оценке зимостойкости пчел? 

6. Как ведут отбор пчелиных семей на основании проведенной племенной 

оценки 

7. Что представляет собой выбраковка пчелиных семей? 

 

Методические указания к практической работе «Морфометрические 

исследования пчёл разных пород» 

Цель занятия. Овладеть навыками определения породной при-

надлежности пчел. 

Материал для изучения и оборудование. Пробы пчёл, микроскопы 

МБС с окуляром-микрометром, предметные и покровные стекла, пинцеты, 

препаровальные иглы, стеклянные банки емкостью 250 мл, 70-градусный 

спирт, глицерин, эфир или кипяток, плотная бумага, карандаши. 

Задания. Сделайте анализ экстерьерных признаков пчел. 

Общие сведения и методические указания. Работа проводится в 

лаборатории, где измеряют хитиновые части тела пчел. 

Породную принадлежность пчел определяют по комплексу био-

логических и хозяйственно-полезных признаков и по экстерьерным 

особенностям. 

Анализ экстерьера пчел. Для получения достоверных результатов в 

исследованиях экстерьера пчел определяют размеры не менее 24 особей по 

малой выборке и 100 особей при большой выборке. Живых пчел необходимо 

фиксировать, обваривая их крутым кипятком или подвергая воздействию паров 

серного эфира, чтобы произошло выбрасывание хоботков. В противном случае 

хоботки останутся изогнутыми, и их невозможно будет измерить. После 

фиксации пчел складывают в марлевую салфетку и завязывают в узелок, в 

который помещают кусочек плотной бумаги с указанием простым или цветным 

карандашом (чернильной или шариковой ручками нельзя, так как надписи 

растворяются в консервирующем растворе) номера пчелиной семьи, от которой 

была отобрана проба пчел, и дату. 
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Узелки с пробами складывают в стеклянную банку, заливают доверху 

70%-м раствором этилового спирта для уплотнения хитинового покрова, 

тщательно закупоривают и хранят до времени препарирования и измерения 

промеров. 

После осмотра отбирают пробы пчел для анализа экстерьера по 30 особей 

от семьи. С этой целью на сотах с расплодом отыскивают молодых, только что 

вышедших из ячеек пчел, захватывают их пинцетом за грудной отдел и 

помещают в стеклянные банки. Этих пчел легко отличить по густому, более 

светлому, чем у взрослых особей, ощущению. Пчел фиксируют, складывают в 

банки, как описано выше, и относят в лабораторию. 

При характеристике морфологических признаков разных пород пчел 

используют около 10-15 показателей. Большинство из этих показателей имеют 

незначительные породные различия и не могут служить для точного 

определения породной принадлежности пчел. В нашей стране в качестве 

породоопределяющих контрастных признаков наиболее часто используют 

длину хоботка, ширину 3-го тергита, кубитальный индекс. 

Измеряют отдельные признаки экстерьера медоносной пчелы по 

методике В.В. Алпатова (1948). При подготовке проб пчел к изготовлению 

препаратов особей тщательно промывают в воде и приступают к работе по 

расчленению хитиновых частей. Для измерений под микроскопом 

изготавливают временные препараты в глицерине. Длину крыла измеряют при 

10-кратном, а все остальные признаки - при 20-кратном увеличении. 

Измерения ведут в единицах окуляра-микрометра, а затем переводят их в 

миллиметры, умножая полученный результат на цену деления окуляра-

микрометра в мм (рассчитывается для каждого увеличения отдельно) или 

деления полученного результата на количество единиц окуляра-микрометра в 

одном мм при данном увеличении. Результаты этих измерений обрабатывают 

методом вариационной статистики. 

Длина хоботка. Для препарирования хитиновых частей ротового ап-

парата пчелы пинцетом отделяют голову от грудного отдела и располагают ее в 
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капле воды на предметном стекле затылочным отверстием кверху. 

Препаровальной иглой, находящейся в левой руке, слегка плашмя надавливают 

на затылочное отверстие головы пчелы и обнаруживают место прикрепления 

основания ротового аппарата к голове. Пинцетом в правой руке захватывают 

подбородок и подвески максилл (нижних челюстей) и отделяют от головы как 

единое целое нижнюю губу с обоими максиллами. Также можно отделить 

хоботок препаровальной иглой: придерживая голову препаровальной иглой в 

левой руке, другой иглой проводят несколько раз по месту сочленения хоботка 

с головой. 

Хоботок раскладывают на предметном стекле, помещая в каплю воды или 

глицерина, расправляют все части иглой и накрывают покровным стеклом. 

Длину хоботка определяют по расстоянию между кончиком хоботка и 

основанием подбородка, как сумму длин подбородка (ментум), язычка с 

ложечкой и его основания (приментум). 

Кубитальный индекс. На предметное стекло наносят полоску глицерина. 

Пинцетом отделяют переднее правое крыло и кладут на стекло. Располагают 

рядом друг с другом 15-20 крыльев и накрывают покровным стеклом. 

Таблица 1 

Основные экстерьерные признаки рабочих пчел различных пород, мм 

 

Порода Окраска тела 

Длина 

хоботка, 

мм 

Ширина 

3-го 

тергита 

Кубитальный 

индекс, % 

Среднерусская темно-серая 6,0-6,4 4,8-5,2 60-65 

Серая горная 

кавказская 
серая 6,7-7,2 4,4-4,9 50 55 

Желтая кавказская желто-серая 6,5-6,9 4,4-5,0 50-55 

Карпатская серая 6,3-7,0 4,4-5,1 45-50 

Краинская серая 6,4-6,8 4,7-5,1 45-50 

Украинская степная серая 6,3-6,7 4,6-5,1 55-60 
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Итальянская желтая 6,4-6,7 4,7-5,2 40-45 

Дальневосточная 

пчела 

серая, а также с 

желтизной на 

первых двух-

трех тергитах 

6,3-6,75 4,7-5,0 40-50 

Приокский 

породный тип 

преимущественн

о 

серая 

6,5-7,0 4,6-5,0 55-60 

 

Длина и ширина крыла. Длина измеряется от наивысшей точки на его 

основании до противоположного края по наибольшей оси, а ширина - 

перпендикулярно этой оси в наиболее широкой его части. 

Дискоидальное смещение. Шкала с делениями окуляра- микрометра 

совмещается с осевой линией радиальной ячейки. Перпендикулярная счетной 

шкале линия должна проходить через пересечение самой длинной жилки 

кубитальной ячейки с нижней жилкой радиальной ячейки - через точку С. Если 

перпендикуляр проходит через точку Е, это свидетельствует о нейтральном 

(нулевом) дискоидальном смещении; если он окажется «внутри» 

дискоидальной ячейки (слева от точки Е) - дискоидальное смещение 

положительное (+); «за пределами» ячейки (справа от точки Е) - отрицательное 

(-). 

Длина и ширина крыла. Длина измеряется от наивысшей точки на его 

основании до противоположного края по наибольшей оси, а ширина - 

перпендикулярно этой оси в наиболее широкой его части. 

Дискоидальное смещение. Шкала с делениями окуляра- микрометра 

совмещается с осевой линией радиальной ячейки. Перпендикулярная счетной 

шкале линия должна проходить через пересечение самой длинной жилки 

кубитальной ячейки с нижней жилкой радиальной ячейки - через точку С (рис. 
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27). Если перпендикуляр проходит через точку Е, это свидетельствует о 

нейтральном (нулевом) дискоидальном смещении; если он окажется «внутри» 

дискоидальной ячейки (слева от точки Е) - дискоидальное смещение 

положительное (+); «за пределами» ячейки (справа от точки Е) - отрицательное 

(-). 

 

Таблица 2 

Экстерьерные размеры некоторых частей тела рабочих пчел разных 

пород, мм. 

 

Порода 
Дискоидальное смещение, % 

Длина 

крыла 

Длина 

3-го 

тергита 

положительное нейтральное отрицательное   

Среднерусская 0 6 94 9,1-9,6 4,8 

Серая горная 

кавказская 
3 26 71 9,1-9,5 4,4 

Карпатская 95 5 0 9,3-9,6 4,6 

Украинская 

степная 
65 24 11 9,0-9,2 4,5 

 

Тарзальный индекс (индекс «широколапости»). Для приготовления 

препарата отделяют от грудного отдела заднюю правую ножку и помещают ее 

на предметное стекло в каплю воды. Затем отделяют друг от друга составные 

части ножки. Изучают первый членик лапки. 

Тарзальный индекс определяется как отношение ширины первого 

членика правой задней лапки 6 к его длине а, выраженное в процентах. 

Длина и ширина третьего стернита. После отделения брюшка пчелы 

на предметном стекле отчленяют друг от друга брюшные полукольца 

(стерниты), начиная с переднего (второго) и кончая последним (седьмым). 

Иглами и пинцетом расправляют все стерниты на предметном стекле, наносят 

каплю глицерина и накрывают покровным стеклом. 
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Длину стернита измеряют от вершины выступа на его переднем крае до 

кромки на самой выпуклой части заднего края. Ширину стернита измеряют как 

расстояние между наиболее удаленными друг от друга точками (в самой 

широкой части) его задней половины. 

Длина и ширина воскового зеркальца. Промеры выполняют на третьем 

стерните. При этом ширина окаймляющей зеркальце кромки не должна 

учитываться. Точки отсчета необходимо брать на внутренней стороне, чтобы 

определить чистые размеры зеркальца. 

Площадь воскового зеркальца определяется как произведение длины и 

ширины. Размеры воскового зеркальца могут говорить о потенциальной 

воскопродуктивности пчел. 

Учащиеся препарируют пчел, как описано выше, и находят размеры 

хитиновых частей их тела. При этом каждый учащийся для приобретения 

соответствующих навыков самостоятельно препарирует и измеряет не менее 

одной пробы пчел (30 шт.). Полученные результаты подвергают статистической 

обработке и проводят анализ породной принадлежности пчел, используя 

таблицы 1 и 2. 

5.1.4. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Генетические основы селекции пчёл 

2. Особенности генетики пчёл. 

3. Понятия:  порода, породная  группа и линия. 

4. Характеристика среднерусской породы пчёл. 

5. Хозяйственные признаки пчёл карпатской породы. 

6. Характеристика краинской породы пчёл.  

7. Характеристика украинской породы пчёл. 

8. Характеристика серой горной кавказской пчелы. 

9. План районирования пород пчёл в регионах Российской Федерации. 

10. Бурзянская бортевая пчела. Дальневосточные пчёлы.  

11. Характеристика итальянской породы пчёл. 

12. Оценка биологических признаков пчёл (поведение пчёл, печатка мёда., 

характер развития пчелиной семьи, среднесуточную яйценоскость матки, 

масса взрослых особей, масса яиц, учёт печатного расплода, ройливость, 

устойчивость к заболеваниям). 
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13. Оценка хозяйственных признаков пчёл (зимостойкость пчёл,  сила 

пчелиных семей, медовая продуктивность, восковая продуктивность, 

эффективность сбора пыльцы растений определённого вида). 

14. Экстерьер пчёл. Определение экстерьера пчёл, его значение в 

селекционно-племенной работе. 

15. Бонитировка пчелиных семей. 

16. Племенной учёт в пчеловодстве. 

17. Организация племенной работы в пчеловодстве. Селекционные 

программы.  

18. Программы чистопородного разведения. Крупномасштабная селекция.  

19. Улучшение пород. Выведение новых пород пчёл. 

20. Методы разведения пчёл. Гибридизация. Чистопородное разведение. 

Инбридинг.  

21. Методы разведения пчёл. Методы контроля за спариванием маток и 

трутней.  

22. Технология получения неплодных маток. 

23. Технология получения плодных маток. 

24. Требования к семьям-воспитательницам. 

25. Способы формирования семей-воспитательниц. 

26. Типы нуклеусов. Формирование нуклеусов. 

27. Техника мечения маток.  

28. Пересылка маток.  

29. Болезни и аномалии маток.  

30. Искусственное осеменение маток. Технология, аппаратура. 

31. Факторы, влияющие на качество и количество трутней. Подготовка 

племенных семей для получения ранних трутней. Расчет времени начала 

вывода трутней. 

6. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Порядок студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями определен Положением КубГУ «Об обучении студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

образовательные технологии, учитывающие особенности и состояние здоровья 

таких лиц. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Не предусмотрено. 
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Pa6o.ras nporpitMMa npo$eccr4oH€rrrbHoro Mo.ryn-f, f,BJrrerc{ qacrblo ocnosHofi
upo$eccnonalrHofi o6pasonaremnoft [porpaMMbr cpeAHero npo$eccuoHarlbHoro
o6pasonauur rro clerlrl€lJrbHocrrr 35.02.13 fl.reroeoAcrBo r{ npeAH€nHaqeHa Arfl
o0ecneqeHufl BbIIIOJIHEHII}I

-Tpe0oBaHuu Oe4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pasonareJrbHoro craHAapra.

Pa6o'rafl rrporpaMMa rpo$eccrroHaJrbHoro MoAyns krMeer qerKyro crpyKTypy tI
BKJrroqaer nce neo6xotruMbre gJreMeHTbr:

- nacnopr pa6ouefi nporpaMMu npoQecclroH€lJrbHoro MoAynf, ;
- p$ynbrarbr ocBo enux npo Q eccuoHarrbH oro MoAynfl ;
- crpyKTypa u coAep)KaHlre upoSeccuoHarrbHoro MoAynf,;
- ycnoBur peaJrrr3arlnlr flpolpaMMbr npo SecczoHzrrrbHoro MoAynt
- KoHTporrb vr orIeHKa p$ynbraroB ocBoeHux npo$eccLroH€urbHoro MoAyJIt

(nu4a npoSeccuoHamnofi AerreJrbHocrz).
B nacnopre pa6ovefi uporpaMMbr npoQecczoHarrbHoro Mo,rynt cocraBureJrl4

rroJrHo vr roqHo orrllcnJrrr Bo3Mox(Hocrlr ucrroJrb3oBanvrfl. AaHnoft [porpaMMbl,
rpe6onanrrr K [paKTr4rrecKoMy orrhrry, yMeHHrM Lr 3HaHurM, Koropble coorBercrByrcT
@fOC. OopnrynupoBKa HauMeHoBarrvrfl Bvr4a npoQeccuoHanrnofi 4earenrnocrra
(B[IA), repeqeHb upoQeccuoH€rrrbHbrx (Itrt) pr o6rqux (OK) rounerenqnfi
coorBercrnyer O|OC CIIO ro crequ€rrrbHocrrr 35.02.13 fl.reroeoAcrBo.

Pa6osafl. [porpaMMa upo$eccuoHaJrbHoro MoAyJrr cocraBJreHa Jrou4qHo,

cTpyKTypa MoAyJrr cooTBeTcTByeT [pr.rHrllluy eALrHcTBa TeopeTLIqecKofo kr

npaxTr.rqecKoro o6yreHur, pa3Aenhr BbrAeJreHbr ALr.qaKTr{qecKLr rlerecoobpuBHo.
IlocreAosareJrbHocrb reM, [peAJraraeMbrx K u3]nreHulo, HarIpaBJIeHa Ha
KaqecrBeHHoe ycBoeHr{e yre6noro Mareprriua. BzArr caMocrosreJrbHbtx pa6ot
no3BoJrrror o6o6rqurr pr yrrry6nru usyuaeuufi Mareplr€IJr vr HarpaBJIeHbI Ha
3aKpelneHr4e yMeHr,rf, rroLtcKa, HaKorJreHVfl, u o6pa6outn uH$opMalluu. Cucrelraa
guanHft pr yuenraft, 3arro)KeHHafl B coAepxa.Hlrrr MlK, o6'ecneqneaet ocBoeHue
upo$eccnoH€rJrbHbrx KoMnereHqufi npu npoxolKAeHlrr{ yre6nofi u [poll3BoAcrseHHofi
rrpaKTrrK.

B uporpaurvre npoSeccrroHarrbHoro MoAyJrr yqreHo coorHolnenne y.Ie6nofi u

:. rrpora3BoAcrseHHoft rrpaKTuK. Co4epxaHue [paKTuru (nu.4rr pa6or) coorBercrByer
rpe6onanuru K [paKTurrecKoMy o[brry u yMeHrrrM, o6ecneqLIBalor ocBoeHl{e
npo$eccuoHalrbHbrx KoMrereHrlufi n paMKax AaHHoro upoQeccuoH€ulbHoro Mo4yJrfl.
O6revr. BpeMerru AocrarorreH Nrfl. ycBoeHr4r yKa3aHHoro coAepxaHux yre6uoro
vranepvu:re,. Co4epxaHne rporpaMMbr Mo4ynr rpeAycMarpuBaer $oprvrzpoBaHple
flepequcneHHbrx o6qux ra npo QecclloHztrlbHbrx KoMrlererqv fi .



flepeuenr peKoMeHAyeruoft ocnoeHoft v AorronHlrrenrHoft nlrreparypbr
BKJIIoqaer o6rqe4ocryuHbre r{croqHrrKr.r, rr3AaHHbre B rrocJreAHee BpeMfl (ne ros4nee 5
ner). flepevzcreHHbre I4nrepner-pecypcbr aKTy€rrrbHbr rr Ao croBepHhr.

Aeropona rpaMorHo orrpeAenenu $oprvrbr Lr MeroAbr KoHTpor-fl, LrcnoJrb3yeMbre
B [poqecce TeKyrrlefo vr npoMe)KyrorrHoro KoHTpoJrr, B cooTBercrBHH c
rpe6onanttflMvr OfOC.
OcnosHrre [oKa3arerrvr orIeHKLr pe3yJrbrara [o3BoJrflrcT AuarHocrr4poBarb
c$opunpoBaHHocrb coorBercrByrculkrx OK z lIK.

llpe4craureHHzur rporpaMMa npoSecclroHarrbHoro MoAyrrs fIM.02 CererqHr r.r
p€BBeAeHne nq€n coAepx(areJrbHa, uMeer upaKTlrqecKyro Ha[paBJreHHocrb, BKJrroqaer

AocrarorrHoe KoJlprqecrBo pasuoo6pa3Hbfx gJreMeHToB, HanpaBJreHHbIX Ha pa:iBurue
yMcrBeHHbrx, TBoprrecKux cuo co 6uocrefi o6y.rarorquxc.rr.
B IIeJIoM, rlporpaMMa npofteccuoH€rJrbHoro MoAyJr{ o6ecneqznaer ocBoeHue
o6ftatoqurMucfl. Blz4a npo$eccnonamnoft AerrenbHocrr4: ceneKrlrrfl Lr p€BBeAeHue
IIqe[.

PeqeHseHr:
BPI{O ArrpeKropa @fYlI
IIIIX <MafironcKoeD

f.A. famuna
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Perlenslrc
na pa6ovyrc nporpaMnry npoQeccnoHaJrbHoro MoAyJrfl

IIM.02 Ce.nercqns lr pa3BeAeHne n.r6.iI
ro cneuraJrbHocrrr 35.02.13 llqeronorcrno

Pa6o.rafl nporpaMMa npo([eccuoHaJrbHoro MoAynr IIM.02 Cenerqns ]r pa3BeAeHr.Ie n.rer
no cneur{zrJrbHocrr,r 35.02.13 flverono4crBo cocraBnena [pe[oAaBareJrrMu klucruryra cpeAHero
upo$eccuoHnJrbuoro o6pasonanus O|EOV BO <Ky6ancxuft rocyAapcrBeHHblft yuunepcldrer)
v [peAHa3HarreHa Irfl o6ecneqenr,rg ssruorHeHufi rpe6onauufi @e4epalruoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra no Aannofi cneqlliulbHocrll.

Pa6o.ras rrporpaMMa npo$eccuoHnrrbHofo MoAyls r,rMeer trerKyro crpyKTypy ]I BKJIIoqaer
nce neo6xoArrMbre gJreMenTbr.

B nacnopre pa6ouefi lporpilMMbr npo([eccuour]JrbHoro MoAyJrfl cocraBr,rreJrld tIoJIHo rI
TotrHo orrucrrJru Bo3Moxnocrr4 ]rcrroJrb3oBarrlrfl Aannofi lporpaMMbl, rpe6onaHnr K
[paKTrrrrecKoMy orrbrry, yN{eHH-flM rr 3HaHr4rM, Koropbre coorBercrByror OfOC. OoprraynupoBKa
HalrMeHoBaHVfl, BHra npo$eccuonalrnoft AerrenbHocru (BII[), neperreHb upo(feccuoHarlbHbD(
(IIK) u o6qux (OK) xonrnerenqufi coorBercrByer <D|OC CIIO no crerlrltulbHocru 35.02.13
flqenosoAcreo.

Pa6oqas [porpaMMa upo([eccuoHaJrbHoro MoAynfl cocraBJreHa Jrofr{qHo, crpyKrypa
MoAynr coorBercrByer npLrHrlr4rry eAr4HcrBa reoperlrqecKoro u [paKTLItIecKoro o6yrenur,
pa:lAeJrbr BbrreJreHbr AuAaxTuqecKlr rlenecoo6pa-:no. llocreAonareJrbHocrb reM, rrpeAnaraeMblx K
las) reHraro, HanpaBneHa Ha KaqecrBeHHoe ycBoeHrre yre6noro Marepllana. BuArr
cttMocrof,TeJrbnbrx pa6or rro3BoJr.f,ror o6o6qurr Lr yrny6uru usyraeustft MarepI4aJI vl
HarrpaBneHbr Ha 3aKpenJreHlre WeHrrr ror{cKa, HaronJreHr{fl ur o6pa6otru uuSopruaquu.
Cucreua gHanxft u yveuufi, 3iuroxeHHafl B coAepxcaHr{u Mr{K, o6ecneqnsaer ocBoeHLIe
npo$eccuonirJrbHhx KoMrrereHrlufi.rttpu ilpoxoxAeHura yre6nofi z nponsnoAcrBeHHofi npartur.

B rrporpaMMe npo$ecczoHrrJrbHoro MoAynq frreHo coornorrrenlle yre6uofi vI
rrporr3BoAcrnennofi [paKTr,rK. Co4epxauue rpaKTr.rKr,r (nr,rgu pa6or) coorBercrByer
rpe6onaurrrr,r K [paKTr4qecKoMy orrbrry vr )rMeHusM, o6ecnequsaror ocBoeHLIe
upo(feccuoHrurbHbD( KoMrrereHqr,rft n paurax .qanHoro npotpeccrroHturbHofo MoAyJrff. O6rena
BpeMeHrr AocrarorreH Errfl ycBoeH[r yKa3zlrrHoro coAepxaHvs yre6noro Marepl,Izula.
Co4epxarue rporpaMMbr MoAynr [peAycMarpr{Baer {opuuponaHr4e rrepequcJleHHhrx o6qux u
npoQeccnoHaJrbHbx xorunerenqufi .

Ilepevenr pexolreu4yeuofi ourosuoft vt AorroJrHrlTennroft nrrreparypbl BKrloqaer
o6rqe4ocryrrHbre vcroqHr4Krr, r.r3AirrrHhre B [ocJreAHee BpeMs (ne no3AHee 5 net).
flepeuucreHHbre I4nrepuer-pecypcbr aKTyzIJrbHbr Lr AocroBepHbl.

B pa6oveft rporpaMMe npo(feccuoHurrrbHoro MoAynr rpaMorHo orpeAeneHu (fopuu u
MeTOAbr KOHTpOJr.f,, r{CloJrb3yeMbre B rrpoqecce reKyrqero I,I npoMexyTotlHoro KoHTpoJIfl, B
coorBercrBlu.r c rpe6oBturr{sMr.r O|OC. Ocnonnue iioKasareru oueHKr,r pe3ynbrara rIo3BoJItIor
Ar{arHocr}rpoBarb c$oprvrrapoBanHocrb coorBercrByroqux OK z fIK.

flpe4crannenHilr rrporpaMMa npoQeccuoHzlJrbHoro MoAyns tIM.02 Cererqus vr
pa3BeAeHr4e u.rer coAepxareJrbHa, r,rMeer flpaKTr.rqecKyro HanpaBneHnocrb, BKrloqaer

-. AocrarorrHoe KoJrlrrrecrBo pa3Hoo6pa3Hbx gJIeMeHToB, HalpaBJreHHbrx Ha pa3BLITlre
yMcrBeHHbx, TBoprrecKlrx cuoco6uocrefi o6yraroilIuxcr.

.{upexrop OOO <IlpeAnpr.rrrr,re
rto nqenoBoAcrBy <Kpauro4apcKoe) B.I4. Kapuen


