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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «Биология»:

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора
достижения

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

ОПК-1. Способен применять 
базовые знания 
фундаментальных разделов наук 
о Земле, естественно-научного и 
математического циклов при 
решении задач в области 
экологии и природопользования

ОПК-1.1 Знает основы 
математики, физики, химии, 
естественных наук, современных 
информационных технологий и 
программных средств 

Знать: базовые понятия фундаментальных разделов биологии, в объеме, 
необходимом для освоения теоретических основ в экологии и 
природопользовании 
Уметь: использовать. базовые понятия фундаментальных разделов 
биологии в объеме, необходимом для освоения теоретических основ в 
экологии и природопользовании 
Владеть: практическими навыками решения задач в биологии в объеме, 
необходимом для освоения теоретических основ в экологии и 
природопользовании 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (интегрированная оценка уровня сформированности компетенций)

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции

Планируемы
е результаты 

обучения

Оценка уровня сформированности

неудовлетвори
тельно

удовлетворите
льно хорошо отлично

ОПК-1.1
Знает основы 
математики, 

физики, химии, 
естественных 

наук, 
современных 

информационных 
технологий и 
программных 

средств

Знать: основные  
биологические  
закономерности  
развития  
растительного 
мира и элементы 
морфологии 
растений;
систематики
положения учени
я о клетке и расти
тельных тканях

Не знает 
основные  
биологические  
закономерности  
развития  
растительного 
мира и элементы 
морфологии 
растений;
систематики, 
положения учени
я о клетке и расти
тельных тканях

Не в полном 
объеме знает 
основные  
биологические  
закономерности  
развития  
растительного 
мира и элементы 
морфологии 
растений;
систематики, 
положения учени
я о клетке и расти
тельных тканях

Знает с 
некоторыми 
пробелами 
основные   
биологические  
закономерности  
развития  
растительного 
мира и элементы 
морфологии 
растений;
систематики, 
положения учени
я о клетке и расти
тельных тканях

Знает в полном 
объеме базовые  
фундаментальных 
основные  
биологические  
закономерности  
развития  
растительного 
мира и элементы 
морфологии 
растений;
систематики,
положения учения 
о клетке и растител
ьных тканях

Уметь:

работать с микр
оскопом и бино
куляром, готови
ть временные  
микропрепарат
ы;проводить ан

Не умеет
работать с микрос
копом и бинокуля
ром, готовить вре

менные  
микропрепараты;
проводить анатом

В целом 
успешно, но не 
систематически 

ведет  
работу с микроск
опом и бинокуляр
ом, с некотрыми 

В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 
использует 

знания в 
работе с микроск

Успешно умеет 
использовать 

базовые знания по 
работе с микроскоп
ом и бинокуляром, 
готовить временны

е  



атомо-

морфологическ
ое описание и о
пределение 
растения по 
определителям;
гербаризироват
ь растения и про
водить геоботан
ическое описан
ие 
фитоценозов; 

о-

морфологическое
 описание и опред
еление растения 

по 
определителям;ге
рбаризировать ра
стения и проводи
ть геоботаническ

ое описание 
фитоценозов 

затруднениями 
готовит временны

е  
микропрепараты;
проводит анатомо

-

морфологическое
 описание и опред
еление растения 

по 
определителям;ге
рбаризирует раст
ения и проводит г
еоботаническое о

писание 
фитоценозов 

опом и бинокуляр
ом, готовит време

нные  
микропрепараты;
проводит анатомо

-

морфологическое
 описание и опред
еление растения 

по 
определителям;ге
рбаризирует раст
ения и проводит г
еоботаническое о

писание 
фитоценозов 

микропрепараты;п
роводить анатомом
орфологическое оп
исание и определен

ие растения по 
определителям;гер
баризировать расте
ния и проводить гео
ботаническое описа

ние фитоценозов 

Владеть: 

 ботаническим п
онятийным апп
аратом; 
техникой микро
скопирования и  
гистохимическо
го  анализа  
микропрепарато
в растительных 
объектов; 
навыками поста
новки предвари
тельного диагно
за систематичес
кого положения 
растения; 
навыками сбора
 растений и их г
ербаризации 

Не владеет 
ботаническим по
нятийным аппара
том; техникой ми
кроскопирования 

и  
гистохимическог

о  
анализа микропре

паратов 
растительных 

объектов; 
навыками постан
овки предварител
ьного диагноза си
стематического 

положения 
растения 

 В целом 
успешное, но не 
систематическое 

владение 
ботаническим по
нятийным аппара

том; 
техникой микрос
копирования и  

гистохимическог
о  анализа  

микропрепаратов 
растительных 

объектов; 
навыками постан
овки предварител
ьного диагноза си
стематического 

положения 
растения 

 В целом 
успешно, но с 
отдельными 
пробелами 

владеет навыками 
ботанического 

описания, 
техникой микрос
копирования и  

гистохимическог
о  анализа  

микропрепаратов 
растительных 

объектов; 
навыками постан
овки предварител
ьного диагноза си
стематического 

положения 
растения; 

навыками сбора р
астений и их герб

аризации  

Успешно и 
систематически 

владеет навыками 
ботанического 

описания,  
техникой микроско

пирования и  
гистохимического  

анализа  
микропрепаратов 

растительных 
объектов 

навыками постанов
ки предварительног
о диагноза система

тического 
положения 
растения; 

навыками сбора рас
тений и их гербариз

ации 

   

 

Описание шкалы оценивания 

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине (практике), допустившему принципиальные ошибки 
при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине. 

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине (практике) в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 
«уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине (практике), 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности. 



4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать»,
«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала 
по дисциплине (практике), освоившему основную и дополнительную литературу, 
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 
использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до
«удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3.1 – Типовые контрольные задания соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

Индикатор достижения компетенции №№ заданий (вопросов, билетов, тестов и 
пр.) для оценки результатов обучения по 
соотнесенному индикатору достижения 

компетенции
ОПК-1.1 Знает основы математики, физики, химии, 
естественных наук, современных информационных 

технологий и программных средств

1.Биология – наука о живых системах, закономерностях и механизмах их возникновения,
существования и развития.

2.Предмет биологии. Биологические науки, их задачи, объекты изучения. Методы биоло-

гии.

3.Уровни организации живой материи. Значение биологии как базисной дисциплины в
подготовке врача.

4.Клетка - элементарная и генетическая структурно-функциональная единица живого.
5.Клетка как открытая система. Организация потоков веществ, энергии и информации в

клетке. Специализация и интеграция клеток многоклеточного организма.

6.Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл и его механизмы. Проблемы
клеточной пролиферации в медицине

7.Особенности морфологического и функционального строения хромосомы. Гетеро- и
эухроматин. Кариотип и идиограмма хромосом человека. Характеристика кариотипа 
человека в норме и патологии.

8.Размножение - универсальное свойство живого, обеспечивающее материальную непре-

рывность в ряду поколений. Эволюция размножения. Формы размножения.

9.Оплодотворение. Партеногенез (формы, распространенность в природе). Половой ди-

морфизм. Биологический аспект репродукции человека.

10.Предмет, задачи, методы генетики. Роль советских ученых (Н.И. Вавилов, Н.К. Коль-

Оценочные материалы открытого типа 
(вопросы 1-23) (вопросы 1-7)

Оценочные материалы открытого типа:



цов, С.С. Четвериков, С.Н. Давиденков) в развитии генетики. Значение генетики для 
медицины.

11.Наследственность и изменчивость - функциональные свойства живого, их диалектиче-

ское единство. Общее понятие о генетическом материале и его свойствах: хранение, 
изменение, репарация, передача и реализация генетической информации.

12.Человек как специфический объект генетического анализа. Методы изучения наслед-

ственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимиче-

ский, популяционностатистический, метод генетики соматических клеток, математиче-

ского моделирования, дерматоглифика. Задачи медико-генетического консультирова-

ния.

13.Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Дигибридное и
полигибридное скрещивание. Общая формула расщепления при независимом наследо-

вании.

14.Генотип, геном, фенотип. Генотип как результат реализации наследственной информа-

ции в определенных условиях среды. 15.Классификация генов: гены структурного син-

теза РНК, регуляторы. Свойства генов / дискретность, стабильность, лабильность, по-

лиаллелизм, специфичность плейотропия/.

16.Генетическая инженерия, ее задачи, методы, перспективы использования. Спонтанные и
индуцированные мутации. Мутагенез и канцерогенез.

17.Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутация в половых и соматиче-

ских клетках. Понятие о хромосомных и генных болезнях.

18.Биология развития. Жизненные циклы организмов как отражение их эволюции. Онтоге-

нез и его периодизация. Прямое и непрямое развитие. 

19.Механизмы формирования многоклеточного организма: пролиферация, миграция,
дифференцировка, компетенция, детерминация, специализация. Явление ооплазматиче-

ской сегрегации.

20.История становления эволюционной идеи. Достижения биологии, сыгравшие опреде-

ляющую роль в обосновании идеи эволюции органического мира

21. Взаимодействие аллелей в детерминации признаков: доминирова- ние, 
кодоминирование, неполное доминирование, межаллельная комплементация, ал-

лельное исключение.

22. Прокариотические и эукариотические клетки.

23. Клеточная теория, история и современное состояние. Значение ее для биологии и
медицины.



1.Выберите наиболее правильный ответ.
Клетка-это: 1).Мельчайшая частица всего
живого 
2).Мельчайшая частица живого расте-ния

3).Часть растения

4).Искусственно созданная единица для 
удобства изучения человеком расти-

тельного мира. 
2.Выберите наиболее правильный ответ.
Тубус –это:

1).Увеличительныйприбор

2).Часть микроскопа, к которой крепит-ся
штатив

3). Часть микроскопа, к которой поме-

щается окуляр

4). Часть микроскопа, к которой окуляр и
объектив

3.Общим свойством для всех уровней
организации жизни является: 
Варианты ответа: 
1).сложность строения системы 
2).проявление закономерностей, дей-

ствующих на каждом уровне организа-

ции 
3).однородность элементов, составляю-

щих систему 
4).сходство качеств, которыми облада-ют
разные системы

4. Основное отличие прокариот от
эукариот связано с отсутствием у 
прокариот:

Варианты ответа: 
1).Рибосом 

2).ДНК

3).Клеточного строения 
4).Настоящего ядра 
5.Функцию хранения генетической ин-

формации в эукариотической клетке 
выполняет (ют):

Варианты ответа:

1). цитоплазма клетки 
2). Хромосомы ядра

3). Нуклеоид 
4). Ядрышко

6.С некоторыми растениями грибы
сближает:

Варианты ответа: 
1).Размножение спорами 
2).Автотрофный способ питания 
3).Гетеротрофный способ питания 
4).Наличие проводящих сосудов 
7.Общим свойством всех животных
считается:

Варианты ответа:
1).Многоклеточность
2).Способность к автотрофному пита-

нию 
3).Эукариотическое строение клеток 
4).Наличие нервной системы

Оценочные материалы закрытого типа:



4. ɆȿɌɈȾɂɑȿɋɄɂȿ ɆȺɌȿɊɂȺɅɕ, ɈɉɊȿȾȿɅəɘɓɂȿ ɉɊɈɐȿȾɍɊɕ
ɈɐȿɇɂȼȺɇɂə ɁɇȺɇɂɃ, ɍɆȿɇɂɃ, ɇȺȼɕɄɈȼ ɂ (ɂɅɂ) ɈɉɕɌȺ

ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ, ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɁɍɘɓɂɏ ɗɌȺɉɕ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂə 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɐɂɃ

ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜɢɞɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɟɟ ɜɢɞɭ ɩɨ ɫɟɦɟɫɬɪɚɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɚɥɥɨɜ.

Ʌɟɤɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɸ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɭɸ 
ɦɵɫɥɶ.

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.

ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɤɡɚɦɟɧɚ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 

ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɥɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɭɦɦɵ ɛɚɥɥɨɜ ɢɥɢ ɨɰɟɧɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɤɭɪɫɚ ɢ ɫɭɦɦɵ 
ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧɟ.

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɡɚɱɟɬɟ ɢ 
ɷɤɡɚɦɟɧɟ ɩɨ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 

Ɉɰɟɧɤɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɜɟɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
Ɉɬɥɢɱɧɨ 86-100 % ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ
ɏɨɪɨɲɨ 71-85 % 

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ 51- 70% 

ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ Ɇɟɧɟɟ 51 %

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɯɨɪɨɲɨ, 
ɨɬɥɢɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ.Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:

1.Ɉɬɜɟɬɵ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ). ɂɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɜɟɪɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɨ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɢ ɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 5 ɛɚɥɥɨɜ (ɨɬɥɢɱɧɨ);

2.Ȼɨɥɟɟ 75 % ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ). ɂɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɟɝɨ ɭɦɟɧɢɢ ɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ – 4 ɛɚɥɥɚ (ɯɨɪɨɲɨ);

3.ɇɟ ɦɟɧɟɟ 50 % ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ) ɂɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɨ ɟɝɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɭɦɟɧɢɢ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ – 3 ɛɚɥɥɚ (ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ);

4.Ɇɟɧɟɟ 50 % ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ. ɂɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɥɚɛɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɟɝɨ ɧɟɭɦɟɧɢɢ ɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ – 2 ɛɚɥɥɚ (ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ).


